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Резюме
В статье детально рассмотрены исторические нюансы и теоретические подходы к становлению 
и развитию правотворческого процесса по вопросам межгосударственных отношений. Начиная 
с периода зарождения договорного нормотворчества на Древнем Востоке как политически моти-
вированного процесса, прослеживается развитие договорно-правовой техники в эпоху Сред не-
вековья, структуры текста международного договора и методики составления оговорок к нему. 
Проанализированы новеллы юридической техники (появление приложений к договорам, работа 
конференций, процессуальные правила оформления) и доктринальная обработка международно-
го процесса в период Нового времени. Отмечается институциональный вклад Лиги Наций и КМП 
ООН в нормотворческую технику и выведение международной кодистики на новый доктриналь-
но-универсальный уровень. Авторы статьи формулируют ряд особенностей кодификационной 
техники договорных актов. Анализируется базовый консенсусный подход к юридическому про-
цессу создания норм международного права, предполагающий традиционный путь нормотворче-
ства непосредственно субъектами международного права на основе метода согласования воль и 
позиций государств. Авторы также затрагивают кооперационный путь выработки нормативных 
положений в современном международном нормотворчестве, опосредуемый в виде создания 
норм, изначально лишённых обязательной силы, в процессе и как результат деятельности между-
народных организаций и конференций. 
Во второй части статьи авторы переосмысливают наиболее значимые западные международно-
правовые теории и концепции (постмодернизм в праве, экономический анализ международного 
права, коммуникативная теория толкования международных договоров и др.). Проанализированы 
позиции американских международников-реалистов и влияние реалистической школы права на 
изменение целеполагания в международном нормотворчестве. Большинство современных кон-
цепций расценивают сущность и формы международного нормотворчества как политический 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ДОГОВОРНОЕ НОРМОТВОРЧЕСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

В условиях постепенно меняющейся 
нормативно-юридической иерархии, рас-
ширяющейся зоны влияния политических 
факторов и нарастания коллизионной 
практики разрешения глобальных кон-
фликтов обостряется проблема развития 
сложившегося международного правотвор-
ческого механизма, кодифицированного 
в отметившей недавно свой полувековой 
юбилей Венской конвенции о праве между-
народных договоров 1969 года. На практике 
нормативные основы международного пра-
вопорядка искажаются вследствие полити-
ки двойных стандартов или односторонне-
го диктата ряда игроков. В результате под 
угрозой может оказаться сама систе ма меж-
дународных договоров, сложившаяся после 
Второй мировой войны (в частности, из-за 
выхода Вашингтона из действующих согла-
шений размывается режим нераспростра-
нения оружия массового уничтожения). 
Вместе с тем в современном мире сложи-
лась ситуация, в которой «Почти все госу-
дарства соблюдают почти все принципы 
международного права и почти все обяза-
тельства почти всегда» [Современные меж-
дународные отношения 2012: 567].

В силу своей философской сущности и 
практической востребованности междуна-
родное право изначально формировалось 
как «право координации», а не субордина-
ции, будучи призванным воздействовать на 
международные отношения по горизонта-
ли, а не вертикально-иерархически. Смо жет 
ли международное право и далее успешно 
выполнять «роль модулятора согласия суве-
ренно равных государств по поводу их юри-
ди чески значимого поведения» [Калам-
карян 2006: 25]?

Важнейшим следствием конвенционно-
го обособления / юридического выделения 
права международных договоров во второй 

половине ХХ века стало развитие научной 
доктрины и источниковой базы особого 
института международного договорного нор-
мотворчества [Ida 1996]. В настоящей ста-
тье под этим понятием подразумевается 
совокупность процедурных правил по разра
ботке и принятию обязательных юриди
ческих норм, регулирующих межвластные 
наднациональные отношения независимых 
и равных субъектов путём установления их 
взаимных прав и юридических обязанностей 
[Dhokalia 1992]. 

Международная нормотворческая дея-
тельность направлена прежде всего на под-
готовку, установление, выработку и согла-
сование с последующим принятием норма-
тивных правовых документов в виде меж-
дународных договоров, обычно-правовых 
норм и общих принципов международного 
права [Тазиев 2020]. Такая деятельность 
процедурно и сущностно выстраивается на 
основе соответствующих принципов, эта-
пов и правил. Они составляют содержание 
международной юридической техники и 
нормотворческой технологии [Валеев 2001: 
21–31]. С общетеоретической точки зре-
ния такая межгосударственная юридиче-
ская деятельность различается на подвиды: 
доктринальная, нормотворческая, систе-
матизационная, праворазъяснительная и 
правоприменительная (правореализацион-
ная). Это и называется классическим под-
ходом к теории международного права.

В рамках классического подхода между-
народный договор рассматривается как ос-
нова международного правопорядка, глав-
ный источник права именно потому, что 
выражает общую волю договорившихся на 
основе принципа равноправия государств. 
И именно в этом заключается его ценность.

В конце XX века была опубликована 
фундаментальная работа Слотер, Тулумел-

или, по крайней мере, квазиполитический процесс. Авторы приходят к выводу, что распростра-
нённый в нормотворчестве «диалогический подход» поможет международному законодателю уже 
на этапе разработки международного соглашения избежать уклона в сторону т.н. политически 
«сильной стороны в договоре».

Ключевые слова: 
межгосударственные отношения; договорное нормотворчество; кодификация международного 
права; переговорный процесс; суверенитет; постмодерн; институционализм.
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ло и Вуда «Международное право и между-
народные отношения», в которой обосно-
вывалась необходимость взаимодействия 
между теорией международного права и тео-
рией международных отношений. В этой 
рабо те исследовался вопрос о внедрении 
в международно-правовую науку отдель-
ных теорий международных отношений, 
хотя в отношении некоторых из них выска-
зывались критические замечания. В резуль-
тате развернувшейся научной дискуссии 
стало оформляться новое междисципли-
нарное направление исследований: «меж-
дународное право и международные отно-
шения» (international law and interna tio nal 
relations), представители которого исследу-
ют международно-правовые институты и 
процессы при помощи теорий междуна-
родных отношений и сквозь призму меж-
дународной политики. Данное научное 
направ ление рассматривает вопросы меж-
дународной юридической техники и тол-
кования, равно как и правовую природу 
источников международного права, лишь 
с точки зрения политической целесооб-
разности, но не позитивной законности 
[Slaug hter, Tulumello, Wood 1998: 367]. 

Другие зарубежные исследователи, как 
справедливо отмечает В.В. Гаврилов, при-
знают существование в рамках междуна-
родной системы не только юридических, 
но и других международных нормативных 
конструкций [Гаврилов 2018: 32]. Англий-
ский юрист-международник М. Шоу уточ-
нял, что право, престиж и влияние кото-
рого основаны на взаимном принятии на 
себя субъектами права определённых обя-
зательств, не является единственным спо-
собом упорядочить выходящую за рамки 
национальных границ сложную и изменчи-
вую систему отношений государствами. 
«Право и политика не должны разделяться. 
Они пребывают в постоянном тесном взаи-
модействии. Ни одна из этих дисциплин не 
может принизить значение другой» [Shaw 
1991: 57]. 

В связи с современным ростом полити-
зации международного нормотворчества 
и последующей правореализации авторы 
поставили цель изучить сложившиеся исто-
рически предпосылки и форматы полити-
ческих процедур согласования воль госу-
дарств-нормотворцев. В сопоставлении 
с ними в статье рассматривается состоя ние 
западной доктрины, в которой превалирует 
верховенство политических доктрин и гео-
политических интересов сверхдержав над 
классическим международным правом. 
Ставится задача объяснить, почему между-
народное правотворчество методологи-
чески вернее рассматривать как полити-
ческий или квазиполитический процесс 
подготовки и заключения международных 
договоров, и проанализировать тезис о том, 
что постепенно смещается акцент с техни-
ко-юридических аспектов на политические 
процедуры и квазиправовые механизмы.

1
Международное право как особый соци-

ально-культурный феномен зародилось 
внутри общественной практики суверен-
ных государств и всегда имело тесную связь 
с внутренней политикой. Уважительное 
отно шение к национальной политике и её 
определяющее влияние на межгосударст вен-
ную жизнь мы наблюдаем уже в истории 
Древнего Востока, где, к слову, зародился 
сам институт международного договорного 
нормотворчества как политически мотиви-
рованного переговорного юридического 
процесса1, о генезисе и развитии которого 
пойдёт речь в данной статье.

Нередко в литературе точкой отсчёта 
указывают 3100 г. до нашей эры, когда яко-
бы появились самые первые международ-
ные договорные нормы городов-государств 
Междуречья. В частности, М.Ш. Пацация, 
не совсем точно датируя «договор Лагаша и 
Уммы» этим годом, поясняет при этом, что 
«соглашение, написанное на шумерском 
языке, предусматривает неприкосновен-

1 За длительный период с середины II тысячелетия до н. э. и вплоть до середины XIX века было 
заключено более 8 тыс. мирных бессрочных договоров, которые в действительности соблюдались 
недолго [Duckwitz 1975: 24].
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ность пограничных рвов и камней, кото-
рые признаются побеждённым правителем 
Уммы. Договор скреплён клятвой двух пра-
вителей перед шумерскими богами» 
[Пацация 2000]. Несмотря на то что пред-
ставленная датировка продолжает курси-
ровать из одного источника в другой 
[Дорская 2009: 19], она, по всей видимости, 
некорректна. 

Как свидетельствуют данные историков 
и археологов, древнейший вооружённый 
конфликт между Уммой и Лагашем дей-
ствительно происходил, но намного позд-
нее – между 2600 и 2350 годами до н.э. 
Почти трёхвековое территориальное сопер-
ничество двух шумерских городов-госу-
дарств завершилось вмешательством тре-
тьей стороны, города-государства Киш, 
которое представлял лугаль-правитель 
Меси лим при составлении мирного дого-
вора. Он выступил арбитром на перегово-
рах между Уммой и Лагашем по спорной 
территории и распорядился зафиксировать 
текст договора о границе на каменной сте-
ле [Cooper 1983]. Впоследствии договор 
был расторгнут, и ок. 2550 г. до н.э. уже 
новый правитель государства Лагаш лугаль 
Эанатум возобновил переговоры с целью 
окончательного завершения вооружённого 
конфликта. В итоге был подписан новый 
мирный договор с Уммой и восстановлена 
каменная стела на пограничной террито-
рии с текстом обязательств, клинописными 
клятвами и перечнем богов двух государств. 

Ещё точнее можно датировать древней-
ший международный договор, дошедший 
до нас в подлиннике. Он также был состав-
лен в Междуречье около 2280 г. до н.э. 
в резуль тате успешных политических пере-
говоров месопотамских дипломатов. В тот 
год было подписано союзное соглашение 
между аккадским царём Нарам-Суэном и 
группой правителей номов Элама (юг и 
юго-запад современного Ирана). Нарам-
Суэн (около 2291–2255 годов до н.э.) впер-
вые даровал протекторатным городам- 
государствам привилегию jus tractandi, 
озна чавшую право заключения с его могу-
щественной гегемонией межгосударствен-
ных соглашений, серии торговых и воен-

но-политических договоров. Текст был на-
чертан на глиняной табличке и стал одним 
из первых двусторонних договоров, состав-
ленным в режиме благоприятствования 
языкам обоих народов – аккадцев и элами-
тов, так как его текст дипломатично запи-
сали на староэламском алфавите, но аккад-
ской клинописью. 

Другим приёмом древней техники со-
ставления межгосударственного договора 
был обязательный перечень богов как сво-
еобразных гарантов обязательной силы и 
эффективного соблюдения обязательств, 
что стало неким прообразом древнего 
принципа pacta sunt servanda. В нашем при-
мере договор Нарам-Суэна также откры-
вался списком четырёх десятков аккадских 
и эламских божеств. В вводной части до-
говора описывалась стадия преддоговор-
ных сношений между послами обоих госу-
дарств, Аккада и Элама, преподнесение 
даров и предоставление войска, а также 
была включена важная формулировка 
о соблю дении договорённостей: «Мой пол
ководец пусть охраняет (этот) договор от 
неповиновения. Враг НарамСина — мой 
враг, друг НарамСина — мой друг…» 
(ст. III договора). В тексте были обозначе-
ны цель и само содержание союзнических 
обязательств, которые, по сути, оформляли 
внутренний суверенитет эламитов в вопро-
сах государственного управления и, напро-
тив, императивное согласование с Аккадом 
любой их внешнеполитической или воен-
ной активности. Наконец, последняя, 
XI статья договора Нарам-Суэна указыва-
ла на стадию фиксирования договорённо-
стей, своего рода акт скрепления договора: 
«Да почитается здесь возложение (догово
ра) перед символом божества». Нарушение 
(слова) договора считалось клятвопресту-
плением и давало основание начать войну 
против нарушителя договорных обяза-
тельств [Лукашук 2004: 8]. 

Упомянем интересный нюанс переговор-
ного процесса как особой стадии нормотвор-
чества при заключении древних дого воров: 
наличие подготовительной дипло мати че-
ской корреспонденции, описывавшей соот-
ветствующую деятельность послов при дво-



АЛЕКСЕЙ МАЛИНОВСКИЙ, ЕЛЕНА ТРИКОЗ

10

рах договаривающихся сторон, обмен сере-
бряными или каменными табличками, испи-
санными аккадской клинописью, которая 
в те времена была языком международной 
дипломатии Древнего Востока. 

Важно уточнить и время появления пер-
вого письменного обязательства по выдаче 
правонарушителей. Его находим в упо-
мянутом выше договоре Нарам-Суэна и 
Элама около 2280 г. до н.э., где предпи-
сывается отказывать в предоставлении убе-
жища беглецам и иным лицам, враждеб-
ным Нарам-Суэну, и обязательство выда-
вать правонарушителей царю. Хотя долгое 
время исследователи утверждали, что самое 
раннее упоминание обязательства «выдачи 
беглецов» и экстрадиции преступников 
содер жалось в хеттско-египетском догово-
ре 1278 г. до н.э. о военном союзе фараона 
Рамсеса II и хеттского царя Хаттусили III 
[Шелестин 2014], мы отодвигаем эту дати-
ровку почти на сто лет ранее.

В древнеиндийском трактате Каутильи 
«Артхашастра» (IV в. до н.э.) впервые был 
закреплён наиболее полный свод правил 
внутригосударственного управления, в том 
числе порядок заключения и исполнения 
международных договоров. Составитель 
свода рекомендовал царю в случае необхо-
димости расторгать межгосударственные 
соглашения, применять тайные средства 
отклонения от них. По мнению индийско-
го мудреца, «право действует лишь внутри 
страны, в международных отношениях ему 
места нет» [Boesche 2002]. Как верно заме-
тил в связи с этим индийский правовед 
Р. Хоскот, древний советник Каутилья 
весьма прагматично обосновал искусство 
управления государством, оставив в насле-
дие эффективное руководство для осу-
ществления внешней политики, циничной 
и безжалостной, а его «Артхашастру» по 
заслугам можно считать шедевром жёсткой 
«реальной политики». Каутилья фактиче-
ски заложил основы кратологии как осо-
бой науки о властном управлении. Впо-
следствии древневосточная политическая 
философия и управленческая наука оказа-
ли заметное влияние на европейскую тра-
дицию политического диалога между госу-

дарствами. Тем не менее окончательное 
оформление науки о власти и обеспечение 
её практической эффективности в сфере 
стремительного меняющегося междуна-
родного права – одна из важнейших задач 
XXI века [Халипов 2002: 18].

В эпоху античного мира заметно воз-
росла роль межполисных договорённостей 
в городах-государствах Средиземноморья. 
Первоначально в Древней Греции оформил-
ся институт международного нормо твор-
чества, в том числе обслуживающий дея-
тельность межэллинских союзов [Мишу-
лин 1946]. Затем здесь сложилась практика 
персонифицированных текстов договора, 
составленных от имени самих правителей 
полисов (микрогосударств) на языках обе-
их сторон. Утвердилась процедура выра-
ботки единого текста и его подписания 
с последующим обменом обеспечитель-
ными дарами и серебряными (медными) 
таблич ками, пергаментами или иными 
торжественными формами с согласован-
ным текстом договора [Александренко 
1895: 301–322]. В частности, по словам 
Фуки дида, в Пелопоннесском мирном 
дого воре было предусмотрено, что прежде, 
чем прибег нуть к оружию, должно обра-
титься к третейскому судье. 

Дальнейшее развитие дипломатической 
практики в средневековой Европе привело 
к выработке новых методов и приёмов со-
ставления, согласования и подписания 
международных договоров. С точки зрения 
нормотворческой техники представляет 
интерес ранний опыт составления догово-
ров, который сформировался в X–XII веках. 
Рассмотрим появившуюся юридико-тех-
ническую процедуру на примере между-
народно-правовых договоров 971 (между 
русским князем и византийским императо-
ром) и 1111 годов (между византийским 
императором и пизанцами с венециан-
цами). Как отмечает Я. Малингуди, иссле-
довавший данную договорную технику, 
первый процедурный шаг выражался 
в подтверждении обоими государями со-
глашения под присягой, что предшество-
вало по времени его засвидетельствова-
нию; затем шёл второй акт этого процесса 
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в виде оформления текста договора и вру-
чения содержащей его грамоты другой сто-
роне [Малингуди 1997: 61].

В связи с тем, что в период позднего 
Средневековья особый размах получили 
межгосударственные вооружённые кон-
фликты и торговые войны, в договорную 
процедуру в Западной Европе начали во-
влекать представителей церкви. Вследствие 
этого возник такой технический нюанс, 
как включение в преамбулу средневековых 
контрактов упоминания об их заключении 
«именем Бога всемогущего и святой Трои-
цы». Кроме того, вошло в практику изда-
ние специальных папских булл о гарантии 
исполнения договоров, с параллельно раз-
росшейся практикой выдачи индульгенций 
за односторонний отказ от их исполнения, 
что безусловно размывало принцип pacta 
sunt servanda. Тексты договоров нередко 
становились предметом рассмотрения свет-
ских съездов государей и послов, а также 
Вселенских соборов католической церкви. 

Средневековой технике договорного 
нормотворчества уже было известно раз-
граничение международных соглашений 
политического характера (о мире, дружбе, 
союзе), а также выделение особой группы 
договоров об арбитраже и торговых тракта-
тов, выведенных за рамки чисто политиче-
ских договоров. 

С точки зрения структуры основной 
текст средневекового договора разбивался 
на чёткие абзацы, первый из которых име-
новался primo et in primis, тогда как все по-
следующие начинались со слова item (лат. 
«далее»), получив особое наименование 
articulus (лат. «статьи») и порядковые номе-
ра [Талалаев 2009: 16–17]. 

Наконец, средневековое договорное 
нормотворчество выработало методику со-
ставления оговорок в тексте международ-
ных соглашений. Например, в торгово-по-
литических контрактах стала всё чаще ис-
пользоваться «оговорка о наибольшем бла-
гоприятствовании». В финальной части 

международных договоров уже встречались 
положения об обеспечении исполнения (в 
частности, указание на рецепированные из 
римского права поручительство и залог, а 
также институт хранителей и заложников). 
С технической точки зрения заключитель-
ная часть договоров усложнилась за счёт 
включения статей о сроке действия (или 
бессрочно), о порядке подписания, рати-
фикации и присоединения к договору. 

Отдельного внимания заслуживает тех-
ника договорного нормотворчества на заре 
Нового времени в Европе. Она заметно 
услож нилась, что видно на примере со-
ставления Вестфальских мирных договоров 
1648 года, открывших новую эру в истории 
классического международного права и 
изме нившего политико-конфессиональ-
ное устройство региона [История между-
народных отношений 2012: 67–76]. Как 
известно, было составлено два аутентич-
ных текста Вестфальского соглашения и 
оба на латинском языке (Оснабрюкский 
договор от 15 мая 1648 г. и Мюнстерский 
договор от 24 октября 1648). С точки зре-
ния структурирования текст состоял из 
преамбулы и 128 статей, которые были 
сгруппированы по отдельным тематиче-
ским блокам: политическое переустрой-
ство Германского Рейха, вероисповедание 
на немецкой территории, территориаль-
ные вопросы и др. [Беляев 1996: 41–42]. 
Важную роль для развития договорно-пра-
вовой техники и собственно права между-
народных договоров сыграла более чёткая 
фиксация вопроса о международно-пра-
вовых гарантиях. В частности, в Вест фаль-
ском мире было прямо указано, что «заклю-
чённый мир должен оставаться в силе и обе 
стороны обязаны отстаивать и защищать 
каждую статью мирного договора против 
каждого, независимо от религии» (§ 5 ст. 
XVII «Юри ди ческие последствия мирного 
соглашения» Оснабрюкского мир ного до-
говора (Instru mentum Pacis Osna bru gensis) 
1648 г.)2. 

2 Текст на немецком языке доступен по ссылке: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/
portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=740&url_tabelle=tab_quelle#wrapall (дата обращения: 
25.11.2020).
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В XVII–XVIII веках в договорную прак-
тику государств Европы вошло правило 
о согласовании текста между послами (по-
сланниками и уполномоченными госу-
дарств), в том числе путём заседания на 
специальных конференциях и даже кон-
грессах [Мартенс 1874: 14]. Ещё одной осо-
бенностью юридической техники Нового 
времени стали особые приложения. При-
мер находим в союзном трактате между 
Австрией, Россией и Данией 1732 года, 
к которому были приложены две сепарат-
ные статьи и специальная секретная статья 
о Шлезвигском герцогстве. В заключитель-
ных статьях договоров регулярно стал опи-
сываться порядок их пересмотра или отка-
за с заблаговременным предупреждением 
[Талалаев 2009: 24]. Достигнутые результа-
ты процессуального оформления между-
народного нормотворчества получают док-
тринальную обработку и теоретическое 
оформление в трактатах Г. Еллинека «Юри-
дическая природа международных догово-
ров» 1880, О. Ниппольда «Между на род ный 
договор» 1894, Э. Зелигмана «Заклю чение 
и действие международных договоров» 
1890 и др. 

В начале ХХ века процесс институциа-
лизации международного нормотвор-
чества и его доктринальной разработки 
сместился в сторону процедуры участия 
государств в отраслевой систематизации 
международного права. Важный вклад 
в нормотворческую технику этого периода 
внесла Лига Наций и особенно Комитет 
экспертов по прогрессивной кодифика-
ции международного права [Hudson 1923]. 
При посредничестве академических ин-
ститутов и представителей национальных 
правительств Комитет подготовил ряд 
проектов кодифицирующих конвенций как 
особого типа универсальных договоров. 
Что ещё важнее, тогда же было предложе-
но разграничивать в юридико-техниче-
ском и содержательном плане два типа 
кодификации: 1) форма международного 
правотворчества, предназначенная для 

согласования позиций и практик госу-
дарств в тех сферах, по которым существу-
ют расхождения; и 2) вид международной 
систематизации права с целью сведения и 
унификации уже согласованных принци-
пов и положений международного права 
[Талалаев 1963].

Лиге Наций так и не удалось полностью 
преодолеть «каучуковое» состояние дого-
ворного права, изменить декларативную 
сущность многосторонних договоров. 
Нередко большинство из них лишь фикси-
ровали обычное право и консолидировали 
его нормы без существенной модифика-
ции. Позитивным моментом стал уже сам 
процесс «статутификации», перевода норм 
обычного права в формат международного 
договора, который фиксировал обязатель-
ства государств-участников.

Это направление подхватила созданная 
в рамках ООН в 1947 г. Комиссия междуна-
родного права (далее – КМП). Её эксперты 
вывели вопросы договорного нормотвор-
чества и международной кодистики на 
новы й доктринально-универсальный уро-
вень [Liang 1948; Покачева 2019]. Особого 
упоминания заслуживают усилия спецдо-
кладчика КМП – английского юриста 
Дж. Фицмориса, который подготовил объ-
ёмный кодекс по составлению и заключе-
нию договоров, основаниям их изменения 
и прекращения, правомерности по крите-
рию волеизъявления, объекта и целей 
и проч. Используя эти наработки, КМП 
представила свой доклад в 1966 г. на Гене-
ральной Ассамблее ООН, рекомендовав 
заклю чить кодификационную конвенцию 
и созвать конференцию полномочных 
представителей государств [Кожевников, 
Кривчикова 1977: 81–91]. 

Принятая в итоге Венская конвенция 
о праве международных договоров 1969 г.3 
знаменовала собой формирование целост-
ного правового режима добросовестного 
выполнения, применения и обеспечения 
международных договоров. Системо обра-
зую щее значение имеет статья 53 Венской 

3 Текст доступен по ссылке: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.
shtml (дата обращения: 25.11.2020).



13

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДОГОВОРНОЕ НОРМОТВОРЧЕСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

конвенции 1969 года, в которой особая 
роль отводится императивным нормам об-
щего международного права – jus cogens4, 
обладающим высшей юридической силой 
в системе источников международного 
права. К ним относятся основные принци-
пы международного права, некоторые важ-
нейшие международно-правовые нормы 
и специальные (отраслевые) принципы 
(напри мер, о запрете пиратства, рабства, 
пыто к, геноцида, агрессии и др.) [Brownlie 
2008: 511; Шестаков 1981]. При этом боль-
шинство международно-правовых коди-
фикаций в конечном счёте содействуют 
установлению и развитию норм общего 
международного права (jus cogens).

2
Краткий исторический обзор основных 

вех международного договорного нормо-
творчества и то состояние, в котором оно 
пребывает в современный период, позво-
ляют сформулировать ряд его особенно-
стей и особо выделить нюансы кодифика-
ционной техники договорных актов. 

Вопервых, международное договорное 
нормотворчество имеет согласительный 
(координационно-горизонтальный) харак-
тер. В доктрине и практике различают два 
подхода к юридическому процессу созда-
ния международно-правовых норм: кон-
сенсусный и кооперационный. Консен сус-
ный нормотворческий процесс означает 
создание и принятие акта только на основе 
достижения консенсуса, в форме соглаше-
ния «участников договора» по таким усло-
виям и правилам поведения, которые соот-
ветствуют воле сторон соглашения. В меж-
дународном нормотворчестве весьма важен 
этот инициативный суверенный посыл со 
стороны государств-участников как основ-
ных субъектов международных правоотно-
шений [Buzan 1981: 324–329]. Согласно 
Венской конвенции 1969 года, «участник» 

означает «государство, которое согласи-
лось на обязательность для него договора и 
для которого договор находится в силе»; 
«договаривающееся государство» означает 
«государство, которое согласилось на обя-
зательность для него договора, независимо 
от того, вступил ли договор в силу или 
нет»; «участвующее в переговорах государ-
ство» означает «государство, которое при-
нимало участие в составлении и принятии 
текста договора» (ст. 2).

Вовторых, кооперационный способ 
создания нормативно-правовых положе-
ний предполагает более продвинутую ста-
дию взаимодействия государств не только 
в рамках двухсторонних связей, но глав-
ным образом в условиях членства в между-
народных организациях. Юридические 
правила в международном правотворчестве 
разрабатываются в ходе переговоров глав 
государств и правительств, на международ-
ных конференциях и в практике междуна-
родных организаций (например, ВТО, 
ГАТТ, ЮНКТАД, ЭКОСОС, УНИДРУА, 
ЮНСИТРАЛ) [Нешатаева 1993]. В боль-
шинстве случаев такие нормы, отражённые 
в резолюциях, декларациях, типовых зако-
нах, политических соглашениях, коммю-
нике, иных документах международных 
организаций и их органов, будут носить 
в основном рекомендательный характер, 
оказывать мягкое влияние на создание 
норм субъектами международного права 
[Alvarez 2005]. «Мягкое право» весьма 
успешно используется в процессе толкова-
ния положений международного «твёрдого 
права» и восполнения пробелов междуна-
родно-правовой регламентации, а иногда 
даже формирует новые отрасли права (на-
пример, космическое право, право охраны 
окружающей среды). Полагаем, и в буду-
щем международное сообщество всё ещё 
будет нуждаться в эффективных рамочных 
нормах поведения государств. 

4 Термин лат. jure cogente использован в «Дигестах Юстиниана» (VI век), затем был теоретически 
обоснован германскими пандектистами XIX века, которые провели различие между jus cogens и jus 
dispositivum. Ранее в трудах Гуго Гроция, Эммера де Ваттеля и Христиана Вольфа встречается идея 
о выделении особых норм международного права, применяемых независимо от воли и желания 
государств.
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На современном этапе роль участников 
международного правового регулирования 
примеряют на себя различные междуна-
родные неправительственные организации 
и транснациональные неформальные сети 
(в частности, Human Right Watch, Amnesty 
International, Transparency International, 
Médecins sans frontières, Reporters sans 
frontières, Greenpeace, Friends of the Earth 
International) [Suy 1978: 187–190]. Многие 
из них, хотя и не являются субъектами 
международного права, оказывают значи-
тельное влияние на социальные и полити-
ческие изменения в общемировом масшта-
бе, формируя новые режимы и практики 
[Крылов 1988; Маргиев 1998]. В этой связи 
актуально дальнейшее развитие процедуры 
разработки и заключения актов «мягкого 
права» [Велижанина 2007: 12].

Втретьих, для нормотворческого и 
коди фикационного процесса в междуна-
родном праве характерны два последова-
тельных этапа: сначала согласование воль 
государств в отношении правил должного 
правомерного поведения и затем согласо-
вание воль государств в отношении при-
знания этого правила в качестве нормы 
международного права [Мовчан 1972: 71]. 
В зависимости от национальной внешней 
политики, конкретного содержания и зна-
чения международного договора каждое 
государство суверенно решает вопрос о его 
подписании / ратификации. Участвуя в раз-
работке и заключении международного 
дого вора, участники вправе придерживать-
ся своей принципиальной позиции по до-
говорной проблематике. Не существует 
юридической обязанности государства все-
непременно заключить тот или иной дого-
вор. Действуя в рамках принципа добро-
совестности, государство вправе нотифи-
цировать (уведомить) других участников 
переговоров о намерении выйти из процес-
са по заключению договора, прервать своё 
участие в выработке соглашения или же 
внести коррективы в свою позицию. 

Вчетвёртых, в международной нормо-
творческой практике сложилось правило 
о согласии государства с содержанием 
буду щего договора, если им не было явно 

выражено никакого протеста или несо-
гласия с разрабатываемым документом. 
Уточним, что речь идёт об обязанности 
госу дарства не лишать договор его объекта 
и цели до вступления договора в силу при 
соблюдении определённых условий (ст. 18 
Венской конвенции 1969). При этом, как 
правило, у государств сохраняется суверен-
ное право на оговорки, совместимые 
с предметом и целями соответствующего 
договора [Филимонова 1973: 84–88]. До того 
момента, пока подписавшее договор госу-
дарство ясно и чётко не изъявит своё на-
мерение не становиться участником этого 
договора и прекратить участие в процессе 
его заключения, оно обязано продолжать 
соблюдать объект и цель данного договора 
(до вступления договора в силу). 

Один из таких примеров даёт позиция 
Российской Федерации по «Конвенции 
о киберпреступности» 2001 года, которую 
наше государство отказалось ратифициро-
вать, ссылаясь на противоречие некоторых 
норм Конвенции интересам России в об-
ласти национальной безопасности [Степа-
нов-Егиянц 2015: 167]. Так же Российская 
Федерация поступила в отношении Рим-
ского статута Международного уголовного 
суда 1998 года [Abashidze, Trikoz 2009: 1105– 
1110], когда по прошествии 16 лет после 
подписания данного международного дого-
вора направила Генеральному секретарю 
ООН уведомление о своём намерении не 
становиться участником Статута (Распо-
ряжение Президента РФ от 16.11.2016 
№361-рп «О намерении Российской Феде-
рации не становиться участником Рим-
ского статута Международного уголовного 
суда») [Скуратова 2016: 125–137]. При этом 
с юридико-технической и содержательной 
точек зрения важно разграничивать терми-
нологию: «намерение не становиться 
участником» договора (ст. 18 Венской кон-
венции) и «отзыв» уведомлений и докумен-
тов, имеющих целью объявление договора 
недействительным или его прекращение 
(ст. 68 Венской конвенции применительно 
к государствам–участникам договора).

Впятых, постепенно сложился опреде-
лённый процессуальный порядок, набор 
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технических процедур и организационно-
институциональных правил разработки тек-
ста договора, его согласования и придания 
обязательной силы [Verma 1989]. В частно-
сти, на примере процедуры по созданию 
кодификационного договора (в рамках 
ООН) чётко выделяются последовательные 
этапы договорного нормотворчества.

3
Современная зарубежная доктрина меж-

дународного права в настоящее время не 
является единой в понимании сущности и 
механизма международного нормотворче-
ства. Есть несколько основных подходов, 
которые ставят разные акценты в исследуе-
мом вопросе. Тем не менее все они имеют 
общую черту – перенос научного и практи
ческого интереса с механизма международ
ного правотворчества на процесс междуна
родного правообразования. 

В частности, концепция согласования 
политических воль различных государств, 
которая рассматривала принятие междуна-
родно-правового акта как конвенционный 
итог решения политико-правового вопро-
са, в настоящее время уступила место док-
трине интереса, которая развивается в рам-
ках реалистической школы права [Тункин 
2019: 75–86]. 

Многие западные юристы-международ-
ники считают, что современное междуна-
родное право – это поле битвы конкурирую-
щих глобальных, региональных и нацио-
нальных интересов. Эти интересы очень 
сложно гармонизировать и ещё сложнее об-
лечь в единую форму признаваемого всеми 
международно-правового акта. Но выход 
есть. Как пишет Жан д'Аспремон (Нью-
Йоркская юридическая школа), нужно лишь 
помнить, что США – это основной субъект 
международного права, главный законода-
тель и правоисполнитель. Следо вательно, 
с рационалистической точки зрения Амери-
ка должна максимизировать своё влияние 
в международном праве [d’Aspremont 2006]. 

В концентрированном виде позиция 
американских международников-реали-
стов выглядит следующим образом. США, 
исходя их доктрины «просвещённого на-

ционального интереса» (когда есть пони-
мание того, что интерес американских из-
бирателей выше, чем интересы народов 
остального мира, но Америка обязана про-
являть заботу и о других народах), должны 
быть основными международными законо-
дателями и ревностными исполнителями 
международного права во всём мире. Если 
же нормы международного права наруша-
ют американские интересы, США обязаны 
незамедлительно выйти из любого между-
народно-правового договора. 

Интересным, но весьма спорным пред-
ставляется взгляд на природу международ-
ного права Нью-Хейвенской школы (New 
Haven School) Йельского университета. 
Юриспруденция этой школы, как указыва-
ется в Оксфордском онлайн-справочнике, 
представляет собой современный теорети-
ческий и методологический подход к анали-
зу международного публичного права с точ-
ки зрения реальной политики. Этот подход 
сформировался на юридическом факульте-
те Йельского университета в 1960-х годах, 
но стал особенно популярен в последней 
трети ХХ в. Международное право предла-
гается рассматривать как юриспруденцию 
социального выбора, которая применяется 
в различных процессах принятия социаль-
но значимых решений. Цель подхода Нью-
Хейвенской школы – исследовать между-
народное право как социальный процесс, 
направленный на создание минимального 
мирового общественного порядка на основе 
общих ценностей международного сообще-
ства. Идеологические истоки данной шко-
лы включают в себя традиции правового 
реализма и социологической юриспруден-
ции. Несмотря на критику, анализируемый 
подход сохраняет методологическую при-
влекательность благодаря гибкости и эффек-
тивности в решении сложных политических 
вопросов [Lone 2019].

Основные подходы к пониманию меж-
дународного нормотворчества в рамках 
данной школы следующие.

1. Необходимо пересмотреть методоло-
гию оценки международно-правовой дей-
ствительности; формально-юридический 
подход к её анализу через призму «закосте-
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нелых», а возможно, и устаревших норм, 
принципов и институтов должен уступить 
место политико-правовому методу. 

2. Суть политико-правового метода за-
ключается в том, что право ценно не само 
по себе, а лишь только как инструмент ре-
альной политики. Политика – это техника 
принятия важных социальных решений. 
Цель международной политики – достиже-
ние и сохранение богатства общества и его 
безопасности. 

3. Закон – это авторитетное решение, 
направленное на установление обществен-
ного порядка; это ответ государственной 
власти на запросы участников социально-
го и политического процесса. Обществен-
ный порядок определяется как оптималь-
ное формирование и распределение между 
всеми людьми общественных ценностей 
(богат ство, образование, благополучие, 
уважение личности).

4. В самом международном праве нет 
никакой ценности, оно лишь способ до-
стижения мирового общественного поряд-
ка. Святость неизменных норм и принци-
пов международного права должна быть 
пересмотрена. Традиционные международ-
но-правовые ценности, такие как охрана и 
защита прав и свобод человека и граждани-
на на всех континентах, уважение государ-
ственного суверенитета, невмешательство 
во внутреннюю политику других госу-
дарств, не признаются в полной мере тако-
выми либо рассматриваются в качестве ми-
фов или анахронизмов.

5. Право – это не совокупность норм и не 
застывший свод международных правил (та-
кой подход пригоден лишь для обучения 
студентов), а политика – это не просто дея-
тельность государств на международной 
арене. Разницы между правом и политикой 
не должно существовать. Международное 
право – лишь часть международной полити-
ки, и процесс правотворчества представляет 
собой лишь этап политического процесса. 
Соответственно, правильнее вести речь 
о политической юриспруденции или поли-
тически ориентированной юриспруденции. 

6. В академическом смысле, по мнению 
представителей школы, политическая 

юриспруденция – это теория о том, как 
правильно сделать политический выбор, 
учитывая все вызовы и угрозы современно-
го миропорядка. Если право мешает сде-
лать политически правильный выбор, его 
надлежит отменить или изменить; если 
помо гает, то его следует применить. Имен-
но такой должна быть юриспруденция «для 
реально свободного общества».

7. Нормотворчество представляет собой 
творческий процесс юридического оформ-
ления и легитимации политического реше-
ния с учётом всех экономических, соци-
альных и культурных факторов. 

8. В международной политике важен 
практический результат, поэтому сосредо-
точение на формально-юридических сто-
ронах принятия правильного решения было 
бы ошибкой. В этой связи деятельность 
таких учреждений, как Совет Безопасности 
ООН и Международный Суд ООН, должна 
быть реформирована [Reisman, Wiessner, 
Willard 2007].

Профессор Йельского университета 
М. Макдугал утверждал, что международ-
ное право представляет собой совокуп-
ность «общественных предписаний», кото-
рые формируются, постоянно изменя ются 
в «мировых процессах силы» путём предъ-
явления государствами друг другу претен-
зий и контрпретензий и эффективно при-
меняются с помощью силы. В соответствии 
с теорией М. Макдугала «международное 
право, по существу, перестаёт быть особым 
компонентом международной системы – 
системой обязательных норм, оно раство-
ряется в политике» [Гаврилов 2004: 18–35].

Столь радикальный подход идёт вразрез 
с другой основополагающей западной 
юридической доктриной – «управление 
обществом посредством права на основе 
права», которая нашла отражение в теории 
правового государства. Политико-ориен-
ти рованные юристы отвергают тот факт, 
что любая политика, в том числе и между-
народная, должна строиться на основе пра-
ва, где право есть главная ценность, а не 
средство достижения политических целей. 
В соответствии с их постулатами право – 
это легитимация политической воли сверх-
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державы (замаскированная под междуна-
родный интерес к конкретному решению 
проблемы), которая находит воплощение 
в международно-правовом акте. По своей 
политико-правовой сути данный акт пред-
ставляет собой приказ сверхдержавы 
остальным членам международного сооб-
щества. Неисполнение этого приказа рас-
сматривается как нарушение норм между-
народного права со всеми вытекающими 
отсюда последствиями в виде санкций.

Как правильно отмечает Ю.М. Юмашев, 
наибольшее влияние на теоретическую 
мысль Запада сейчас оказывают представи-
тели «Йельской школы международного 
права» (именуемой также «реалистической 
школой») во главе с М. Макдугалом. Для 
них международное право – неотъемлемая 
часть внешней политики. Оно служит 
основ ным инструментом её реализации. 
Не случайно англосаксонские и немецкие 
авторы характеризуют эту теорию как по-
литико-ориентированную. 

Сторонники этого направления между-
народно-правовой мысли критикуют меж-
дународников, которые делают акцент на 
объективистской, юридико-технической 
стороне создания норм международного 
права в отрыве от внешней политики, 
явля ющейся, с их точки зрения, фактором 
принятия стратегических решений. Они 
утверждают, что международное право – 
это скорее один из основных факторов, 
влияющих на процесс принятия политиче-
ских решений, нежели совокупность норм. 

В то же время концепция «реалисти-
ческой школы» носит ярко выраженный 
идеологический характер, поскольку сам 
Макдугал видел конечную цель между-
народного права в защите демократии, 
свободы и достоинства человека, западных 
ценностей в целом. Возникает вопрос: 
не была ли эта доктрина одним из тео-
ретических обоснований «гуманитарных 
интервенций» и вторжения США в Ирак 
в 2003 году [Юмашев 2009: 3–9]?

Основы концепции «политического реа
лизма» были заложены политологом и исто-
риком, профессором Чикагского и Нью- 
Йорк ского университетов Г. Моргентау. 

«Признание того факта, что международное 
право существует, – утверждал он, – не оз-
начает, однако, что оно представляет собой 
такую же эффективную правовую систему, 
как национальные правовые системы, и, 
в особенности, что оно является эффектив-
ным инструментом регулиро вания и сдер-
живания процесса борьбы за власть на меж-
дународной арене... Между народное пра-
во – это примитивный тип права потому, 
прежде всего, что оно является почти полно-
стью децентрализованным правом» [Morgen-
thau, Thompson 1985: 295]. Существование и 
функционирование международного права 
определяют два фактора, каждый из кото-
рых носит децентрализованный характер: 
наличие общих интересов отдельных госу-
дарств и соотношение силы между ними. 
Где нет общности интересов и баланса силы, 
там нет и международного права.

Радикализм Нью-Хейвенской школы 
критикуют некоторые западные учёные. 
Так, основатель «теории законности», аме-
риканский правовед Т. Френк указывал, 
что в современном мире организованное 
международное сообщество зиждется на 
праве и воле государств признавать закон-
ными нормы, институты и поведение 
отдель ных стран. По его мнению, на это 
признание оказывают влияние такие фак-
торы, как определённость и чёткость норм 
и процедур, процессуальные формы при-
дания действительности нормам, устой-
чивость их применения, признание норма-
тивной иерархии права сообщества [Гав-
рилов 2004: 25; Евинтов 1990: 11–12].

Недавний бестселлер по исследуемой 
проблеме – книга Кристин Чинкин, про-
фессора Лондонской школы экономики и 
политологии, и Алана Бойла, профессора 
Эдинбургского университета, ярко пока-
зывает сам процесс выработки норм и соз-
дания международных договоров. Авторы 
описывают важнейшее понятие легитим-
ности (англ. legitimacy), как «нормативную 
убеждённость в том, что следует соблюдать 
установленное правило или подчиняться 
определённому институту» [Boyle, Chinkin 
2007: 24]. Проводится различие между про-
цессуальной легитимностью (процедур 
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правотворчества) и легитимностью самой 
международной нормативной системы. 
Авторы книги утверждают, что не следует 
подменять понятие «нарушение легитим-
ности процесса» понятием легальности 
(законности) [Трикоз 2006: 7–11], так как 
первая предполагает отклонение от преду-
смотренных и принятых в практике про-
цедур нормотворчества, а вторая – соблю де-
ние прямых предписаний осново пола гаю-
щих правовых актов (substantive inter na tional 
laws). В понятие «системная легитимность» 
в международном праве авторитетные 
иссле дователи включают деятельность 
веду щих мировых держав, так как именно 
они традиционно обладают геге монией 
в формировании международного права, 
в том числе в правотворческом процессе 
по созданию юридических норм, практик и 
режимов. 

Российские исследователи правильно 
отмечают, что основная проблема, внесён-
ная юриспруденцией Нью-Хейвенской 
школы в глобальную политику, заключает-
ся в убеждении, что деньги и богатство 
следует рассматривать не только как мар-
керы экономической эффективности по-
литического режима, но и как критерий 
законности для любых публичных дей-
ствий [Алексеев 2018: 272–281].

4
Зарубежные правоведы подчёркивают, 

что в процессе международного сотруд-
ничества государства–стороны в договоре 
будут получать выгоды и нести издержки 
от совместной деятельности на междуна-
родной арене. Этот основной факт и дол-
жен быть учтён в международном нормо-
творчестве. Нет ничего зазорного в том, 
что какое-либо государство, исходя из сво-
их финансовых интересов, вообще отказы-
вается от подписания международного до-
говора либо прекращает выполнение своих 
невыгодных с экономической точки зре-
ния международных обязательств (выходя 
из договора), или делает оговорку в между-
народном договоре (пытаясь минимизиро-
вать свои финансовые потери) [Koremenos 
2012; Zhang 2006].

В обобщённом виде экономический ана-
лиз международного нормотворчества 
бази руется на исследовании процесса целе-
сообразности создания или изменения 
дого ворных норм международного права 
исходя из критерия эффективности по 
Парето. Данный критерий имеет следую-
щую формулу: «всякое изменение в между-
народном сотрудничестве, которое никому 
не приносит убытков, а некоторым госу-
дарствам приносит пользу (по их собствен-
ной оценке), является улучшением между-
народных отношений». В этой связи счита-
ются допустимыми только такие изменения 
(дополнения) норм международного права, 
которые не приносят никому дополнитель-
ного вреда в виде вероятных (неизбежных) 
издержек. К вероятным издерж кам отно-
сятся: длительность процедуры согласова-
ния проекта международного договора; 
возможный отказ от его ратификации 
одно й из сторон; существенные расходы 
на исполнение договорных обязательств; 
неис полнение или ненадлежащее исполне-
ние международного договора государ-
ством-контрагентом; судебные споры.

Профессор Кембриджского универси-
тета Э. Гузман формулирует дополнитель-
ные условия, при которых действительно 
имеется улучшение (международных отно-
шений, осуществлённых на основе нор-
мотворчества) по Парето. Вопервых, все 
стороны соглашения обязательно должны 
иметь реальную возможность отказаться 
от участия в нём и сохранить статус-кво. 
Вовторых, если участие в соглашении 
отве чает целям отдельных политических 
лидеров, принимающих решение, но не 
отве чает целям государства и его населе-
ния, то улучшение по Парето отсутству-
ет. Втретьих, если решение об участии 
в соглашении принято под влиянием дру-
гих государств (когда, в частности, имеет 
место принуждение), то такое соглашение 
также не будет отвечать критерию эффек-
тивности [Guzman 2009: 285–293].

В рамках экономического исследования 
международного права для изучения меха-
низмов заключения и исполнения между-
народных договоров учёные и практики 
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активно используют «теорию контрактов», 
«доктрину совершённого договора» и «тео-
рию эффективного нарушения договора» 
[Садыкова 2019]. 

Как подвид исследуемой доктрины тео
рия контрактов представляет собой учение 
и практику экономической и управленче-
ской наук о способах достижения соглаше-
ний между контрагентами по существен-
ным условиям договора. Особое внимание 
в рамках международного права уделяется 
категориям «неблагоприятный выбор» и 
«недобросовестное поведение контраген-
та». Основная задача данных категорий – 
всесторонне проанализировать условия 
контракта, позиции контрагентов, их ре-
альные возможности и намерения, а также 
добрую волю сторон [Bolton, Dewatripont 
2005]. В рамках международного нормо-
творчества важно избегать ситуации, при 
которой стороны непомерно увеличивают 
трансакционные издержки друг друга (из-
держки сбора и обработки информации, 
проведения переговоров и принятия реше-
ний, контроля за исполнением, издержки 
правового сопровождения договора, судеб-
ные расходы, издержки оппортунистиче-
ского поведения сторон) [Dahlman 1979]. 

Представляется, что в рамках междуна-
родного права важный предмет анализа – 
оппортунистическое поведение государст-
ва-контрагента, которое грубо не нарушает 
прописанные условия договора, а закон но 
не исполняет свои обязательства благодаря 
несовершенству отдельных положений 
дого вора, противоречиям либо пробелам 
в международно-правовом регулировании 
или расширительному толкованию неко-
торых статей договора, а также ссылается 
на обстоятельства форс-мажора. 

Недопустимой в сфере международных 
отношений представляется ситуация, когда 
стороны в рамках переговорного процесса 
предоставляют друг другу «асимметричную 
информацию», то есть юридически обма-
нывают друг друга, преследуя недобросо-
вестные цели: получить необоснованные 
выгоды по договору; минимизировать свои 
политические или экономические издерж-
ки; увеличить шансы оспорить договор 

в суде и выиграть дело; расторгнуть дого-
вор на условиях, выгодных только одной 
стороне; безнаказанно не выполнять свои 
обязательства по договору.

Для того чтобы минимизировать выше-
указанные негативные последствия, и была 
разработана «доктрина совершённого дого
вора». Договор считается совершённым, 
если (1) стороны добросовестно обговорили 
все существенные условия, (2) договор со-
ответствует действующему праву и оформ-
лен в надлежащей юридической форме и 
(3) в тексте договора содержатся определе-
ния основных категорий, чётко прописаны 
предмет договора, права, обязанности и 
ответственность сторон, отсутствуют неяс-
ные или двусмысленные положения.

Поскольку идеального договора в при-
роде не существует, исполнение договора 
для одной из сторон может потерять свою 
привлекательность из-за его несовершен-
ства. Для таких случаев западные право-
веды разработали «теорию эффективного 
нарушения договора». Суть данной теории 
состоит в том, что в некоторых случаях 
заин тересованная сторона может полно-
стью или частично отказаться от исполне-
ния ранее заключённого договора, если его 
неисполнение окажется выгоднее, чем ис-
полнение. Основаниями для отказа явля-
ются: утрата смысла (цели) в исполнении 
договора (фрустрация договора), реальная 
неосуществимость (юридическая невоз-
можность) исполнения договора, полити-
ческая или экономическая нецелесооб-
разность осуществления договора. Одно-
сторонний отказ от исполнения договора 
может повлечь санкции для виновной сто-
роны, но оговорками можно установить 
и освобождение от ответственности.

Представляется, что «теория эффектив-
ного нарушения договора» может приме-
няться только в международном частном 
праве для двусторонних договоров и лишь в 
строго ограниченных случаях [Posner, Sykes 
2011; Wenqing 2015]. Экстраполировать её 
использование в рамках международного 
публичного права вряд ли допустимо, по-
скольку это создаст возможность легального 
нарушения мирового правопорядка. Неко-
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торое смягчение данного тезиса можно уви-
деть применительно к сфере публичного 
права в позиции Генеральной Ассам блеи 
ООН, отражённой в Резолюции 56/83 
«Ответственность государств за международ-
но-противоправные деяния». В приложении 
к ней в числе обстоятельств, исключающих 
противоправность деяния государства, упо-
минается «форс-мажора» как проявление 
непреодолимой силы или непред виденного 
события, не поддающихся контролю государ-
ства. Хотя и в этой ситуации нарушившее 
своё международно-правовое обязательство 
государство не должно было изначально при-
нимать на себя риск возникновения форс-
мажора или же обуславливать его возникно-
вение своим поведением полностью или 
частично (ст. 23 Главы V).

В отечественной литературе также 
встречаются не столь категоричные сужде-
ния. Так, по мнению Р.Б. Садыковой, при-
менять вышеуказанную теорию следует с 
осторожностью, поскольку она противоре-
чит фундаментальному принципу «pacta 
sunt servanda», ставя под угрозу стабиль-
ность межгосударственных отношений 
[Садыкова 2019: 56–60]. Более верной 
представляется позиция А.Д. Дегтярёва, 
который полагает, что в рамках экономиче-
ского анализа международного права 
должны рассматриваться преимуществен-
но будущие международные соглашения и 
обязательства в рамках «мягкого» права, в 
том числе единогласно принятые резолю-
ции ГА ООН [Дегтярёв 2013: 151–152]. 

5
В современной западной науке междуна-

родного права большое место занимают 
концепции постмодернизма, в рамках кото-
рых процесс создания норм международно-
го права переосмысливается, наполняется 
новым содержанием [Venzke 2016]. Как мет-
ко указывает А.В. Торкунов, позитивисты 
испытывают на себе растущее давление со 
стороны постмодернистов и постпозитиви-
стов, которые предлагают ещё больше рас-
ширить эпистемологические и методологи-
ческие рамки [Торкунов 2019: 9]. К основ-
ным постмодернистским направлениям от-

носятся коммуникативная теория междуна-
родного права и диалогическая доктрина.

По верному замечанию А.А. Мережко, 
коммуникативная теория международного 
права – это не достижение сегодняшнего 
дня. Ещё основатель международного пра-
ва Гуго Гроций относил к числу свойств, 
присущих человеку, «стремление к обще-
нию». Именно контролируемое разумом 
стремление к общению Гроций провозгла-
сил источником естественного права. 
Позднее немецкий юрист Пуфендорф 
выска зал предположение, что государства 
в совокупности образуют societas gentium, 
включающее всё человечество, которое 
представляет собой общение без какой-ли-
бо общей власти. 

Сходное понимание коммуникативной 
природы права легло в основу теории меж-
дународного права выдающегося русского 
юриста-международника Ф.Ф. Мартенса, 
которая в литературе получила название 
«теория международного общения» [Пус то-
гаров 1999: 60; Мережко 2002]. Он писал, 
что «в основу научной системы междуна-
родного права должна быть положена идея 
международного общения, согласно кото-
рой каждое самостоятельное государство 
есть органическая часть единого целого, 
связанная с другими государствами общ-
ностью интересов и прав». Между на родное 
общение, по мнению Мартенса, возникло 
в результате осознания государствами не-
обходимости взаимодействия для достиже-
ния совместных целей и реализации своих 
интересов. Суть международного общения 
Мартенс определяет следующим образом: 
«Международное общение есть свободный 
союз государств для достижения общими 
действиями полного развития своих сил и 
удовлетворения своих разумных потребно-
стей. Совокупность юридических норм, 
определяющих осуществление идеи меж-
дународного общения, составляет право 
международного общения; это и есть меж-
дународное право» [Мартенс 2008]. 

В начале 2000-х годов концепция «диало
га цивилизаций», впервые обоснованная 
в работах английского философа и исто рика 
А.Дж. Тойнби, приобрела новый глобаль-
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ный интеллектуальный и полити ческий 
контекст. Интерес к ней возник в обстанов-
ке острой международной дискуссии, вы-
званной публикацией одноимённой работы 
и затем целого историко-философского 
трактата С. Хантингтона «Столкновение 
цивилизаций» (The Clash of Civilizations and 
the Remaking of World Order) в 1996 году, 
в отве т на работу его ученика Фрэнсиса 
Фукуямы «Конец истории и последний 
чело век» (The End of History and the Last Man). 

Осенью 1998 г. Генеральная Ассамблея 
ООН поддержала предложение президента 
Ирана С. Хатами организовать движение за 
диалог между цивилизациями и объявила 
2001 г. годом такого диалога. В докладе 
Генерального секретаря ООН «Год диалога 
между цивилизациями под эгидой ООН» 
была сформулирована концептуальная осно-
ва межцивилизационного диалога в усло виях 
глобализации. Концепция предлагала новый 
взгляд на цели глобальных и международ-
ных отношений. Многообразие рассматри-
валось как «человеческое лицо глобализа-
ции», диалог – как «зерно новой парадигмы 
международных отношений», индивидуаль-
ная ответственность за принятие полити-
ческих решений – как «неотъемлемый эле-
мент новой парадигмы», «подотчётность 
личности в международных отношениях» 
[Dunoff, Pollack 2012; McWhinney 2007: 421; 
Исаев 2012; Осмин 2018: 131–144].

В настоящее время подход к международ-
ному нормотворчеству только как к про-
цессу и результату межгосударственной 
коммуникации считается достоянием исто-
рии. Вместе с теорией согласования поли-
тических воль он остался в ХХ веке. Со вре-
менные доктрины постмодернизма дока-
зывают, что межгосударственное общение 
намного сложнее, чем простое обозначение 
государствами в процессе нормотворчества 
своего национального интереса и геополи-
тических амбиций. Для наиболее адекват-
ного понимания сложной сущности межго-
сударственного взаимодействия в процессе 
международного правообразования необ-
ходимо, по мнению юристов-постмодерни-
стов, осущест вить лингвистический пово-
рот в международном праве.

Лингвистический поворот представляет 
собой научный подход к осмыслению меж-
дународных отношений, в рамках которого 
анализируется то, как возникает диалог 
между прошлым, настоящим и грядущим 
в международных отношениях, прелом-
лённый в устаревшем и действующем меж-
дународном праве, а также в его будущих 
нормах. Кроме того, исследуются также 
диалогические связи между суверенными 
государствами, между национальными пра-
вопорядками и международным правом. 
Всё это позволяет лучше понять междуна-
родно-правовой дискурс и использовать 
эти знания в процессе нормотворчества и 
толкования международного права. 

Постмодернистский этап в развитии ком
муникативной теории международного пра
ва характеризуется следующими чертами.

1. В сфере международного нормотвор-
чества осуществляется постепенный пере-
ход от традиционных источников права 
к коммуникативным, под которыми пони-
мается международно-правовой дискурс, 
взятый во всём его многообразии в кон-
кретно-исторический период.

2. Коммуникативный источник, в кото-
рый включены переговоры государств по 
поводу проекта конкретного соглашения, 
решения международных организаций, про-
водимые научные симпозиумы, на которых 
обсуждается релевантная проблематика, 
современные международно-правовые 
доктрины, экспертные мнения авторитет-
ных дипломатов и политологов, необхо-
димо рассматривать как дискурсивную 
осно ву любого международного право-
образовательного процесса.

3. Дискурсивное толкование нормы меж-
дународного права – следующий этап лин-
гвистического поворота. Правовая нор-
ма – это текст, который нуждается в интер-
претации посредством изучения соот вет-
ствующих подтекста и контекста. 

4. Поскольку международный законо-
датель не является ясновидящим, он не 
может всё предусмотреть и описать в пра-
вовом тексте, дать исчерпывающие ответы 
на любые вопросы. В этой связи правопри-
менителю необходимо постоянно откры-
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вать потаённый смысл нормы, если для 
разрешения ситуации не хватает её бук-
вального понимания.

Как поясняет А.А. Мережко, коммуни-
кативная теория включает в себя правила, 
которых необходимо придерживаться 
в процессе применения и интерпретации 
международных соглашений. Вопервых, 
международные соглашения можно лучше 
понять, если рассматривать их не как про-
стые тексты, а как процессы междуна-
родной коммуникации и сотрудничества, 
которые происходят в широком контексте 
международного сообщества. Вовторых, 
добросовестное применение соглашения 
требует осуществления целого ряда дей-
ствий (например, исследование значимых 
фактов и более широкого контекста, в кото-
ром они находятся; исследование ценно-
стей и политико-правовых аспектов между-
народного сообщества; юридическая квали-
фикация фактов и определение степени их 
значимости; выбор между ценностями меж-
дународного сообщества, которые имеют 
отношение к соответствующим фактам). 
Втретьих, применение международного 
соглашения требует выполнения трёх интел-
лектуальных задач: интерпретация (опре-
деление общих субъективных ожиданий – 
shared expectations – коммуникаторов–сто-
рон договора); суплементация (устранение 
неминуемых при создании текста пробелов 
и двусмысленностей в общих ожиданиях 
сторон); интеграция (процесс включения 
соглашения в контекст фундаментальных 
ценностей международного сообщества). 
В целом коммуникативная теория толкова
ния международных дого воров отдаёт пред-
почтение не тексту договора, поскольку 
значение слов изменяется с течением вре-
мени, а контексту и субъективным намере-
ниям сторон [Мереж ко 2002: 82–83]. 

Следует также отметить «диалогический 
подход» как направление герменевтики, 
представленное в трудах Х.-Г. Гадамера и 
П. Рикера. Это направление основывается 
на следующих принципиальных положе-
ниях. Истина текста не связана с концеп-
цией истины как соответствия между по-
ниманием интерпретатора и намерениями 

автора. Погружение в исторический кон-
текст создания текста важно, но не исчер-
пывает полностью задачи толкования. 
Не менее важно заставить текст «говорить» 
в соответствии с настоящей ситуацией 
интер претатора. Имеется множество не-
правильных толкований текста, однако су-
ществует более чем одно «правильное» его 
толкование. Вместе с тем толкование не 
является полностью субъективным, по-
скольку текст сам создаёт пределы своего 
понимания и всегда идёт дальше намере-
ний автора. Историко-лингвистические 
изыскания способствуют осознанию интер-
претатором своих предубеждений, однако 
эти изыскания не устраняют окончательно 
все предубеждения. Герме нев ти че ский круг 
означает, что интерпретатор проецирует 
определённое значение на текст, а текст 
либо подтверждает, либо сопротивляется 
этому значению. Диалогическая герменев-
тика отрицает существование канонов и 
методов, которые бы заранее определяли 
ход толкования или интерпретации текста 
[Мережко 2002: 92–93]. 

В современном международном нормо-
творчестве «диалогический подход» имеет 
значение не только для правоприменителя, 
но и для международного законодателя, 
который обязан предвидеть проблемы ин-
терпретации международно-правовой нор-
мы и по возможности предотвратить их 
ещё на этапе разработки международного 
соглашения. В идеале диалогическая гер-
меневтика должна исключить на практи-
ке такой феномен, как «сильная сторона 
в договоре» (т.е. сторона, которая, вопреки 
принципу формально-юридического равен-
ства, грубо навязывает свою волю другим 
участникам договора). 

Разумеется, столь радикальный и нестан-
дартный, с точки зрения российских юри-
стов-международников, подход к пробле-
мам международного нормотворчества в 
современную эпоху требует дальнейшего 
анализа и критического осмысления. Объ-
ективности ради укажем, что не все зару-
бежные учёные и политики безоговорочно 
разделяют академические и практические 
возможности постмодернизма в улучшении 
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международного права. В частности, Карти 
Энтони в фундаментальной статье «Крити-
ческое международное право: последние 
тенденции в теории международного права» 
призывает государственных деятелей и 
юристов быть очень осторожными с таким 
инструментом нормотворчества, как диало
гический дискурс. Необходимо, прежде все-
го, на теорети ческом уровне разобраться 
с категорией «общепризнанный юридиче-
ский дискурс». Роль юриста-международ-
ника в такой остро релятивистской, само-
рефлексивной культуре современного меж-
дународного общения как никогда важна. 
Ведь именно в его функции, как считает 
К. Энтони, входит противодействие фаль-
шивому, деконструктивистскому, якобы 
рефе рентному юридическому дискурсу клас-
сического международного права. Задача 
критически настроенного юриста-между-
народника состоит не в том, чтобы подме-
нить один псевдобеспристрастный мировой 
правопорядок другим. Она заключается 
в том, чтобы содействовать развитию про-
цесса межгосударственного и межкультур-
ного диалога и взаимопонимания, которые 
могут позволить государствам реально 
сблизиться. Для этого необходимо осво-
бодиться от ложных универсальных дис-
курсов, господствующих в современной 
мировой политике, в пользу национальных 
дискурсов различных государств, которые 
возможно выявить с помощью юридической 
антропологии [Carty 1991].

* * *
В процессе политико-правовой эволю-

ции учение о международном нормотвор-
честве претерпело множество изменений 
и переосмыслений. Однако международ-
ный договор был, есть и будет основным 
источником международного права и глав-
ным формально-юридическим докумен-
том, кото рый фиксирует итог межгосудар-
ственного соглашения по конкретному 
практическому вопросу.

Важнейшие постулаты международного 
права о том, что договор – это только до-
бровольное соглашение государств-участ-
ников и принцип «conventio facit jus» (согла-

шение создаёт право), являются незыбле-
мыми и универсальными. Сформули ро-
ванная, как ранее казалось, на все времена 
максима «pacta sunt servanda» (договоры 
должны соблюдаться) в настоящее время 
активно пересматривается западными по-
литиками и юристами-международниками. 
В самом деле, например, в доктрине «Европа 
разных скоростей» открыто признаётся не-
равенство государств–членов ЕС (появив-
шаяся в конце ХХ в. идея «изменяющейся 
геометрии» объединённой Европы или 
«концентрических кругов» государств-чле-
нов с разной степенью интегрированности) 
[Koenig 2015: 5; Кавешников 2020: 40–46], 
а также американская доктрина «длинных 
рук», кото рая не обязывает США соблюдать 
невыгодные стране международные догово-
ры и позволяет действовать с позиции силы.

В современных западных теориях меж-
дународного права концепция международ
ного нормотворчества рассматривается 
преимущественно уже не как чисто юриди-
ческий механизм оформления согласован-
ных воль различных государств, а преиму-
щественно как политический процесс навя-
зывания интереса сверхдержав мировому 
сообществу и легитимации права сильного 
на международной арене.

Разумеется, такая научная позиция, 
кото рая развивается в рамках зарубежной 
политической юриспруденции, и детерми-
нированная ею практика международно-
го нормотворчества не могут поддержи-
ваться ни на теоретическом, ни на практи-
ческом уровне. Международный договор 
является важнейшей правовой ценностью 
именно потому, что он выражает волю рав-
ноправных государств-членов, а его обяза-
тельное соблюдение всеми участниками 
международных правоотношений гаранти-
рует мировой правопорядок. Следо ва тель-
но, и процесс межгосударственного нор-
мотворчества должен представлять собой 
процедуру конвенционного преобразова-
ния норм международного права, а не спо-
соб юридического оформления директи-
вы государств-лидеров, обязательной для 
исполнения остальными государствами-
реципиентами. 
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Abstract
The article examines in detail the historical and theoretical approaches to the formation and development 
of the interstate law-making process. Starting from the period of the emergence of treaty rule-making in 
the Ancient East as a politically motivated process, the development of legal technology in the Middle 
Ages, the structure of the text of an international treaty and the method of drafting reservations is traced. 
The article analyzes the novelties of treaty technology (annexes, activity of conferences, procedural rules 
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for registration) and the doctrinal processing of the international process in the New Time. The 
institutional contribution of the League of Nations and the UN ILC to the norm-setting technique and 
the bringing of international codistics to a new doctrinal-universal level are noted. The authors of the 
article formulate a number of features of the codification technique of treaty acts. The article analyzes the 
basic consensus approach to the legal process of creating norms of international law, which presupposes 
the traditional way of rule-making directly by the subjects of international law on the basis of the method 
of harmonizing the wills and positions of states. The authors also touch upon the cooperative way of 
developing regulations in modern international rule-making, mediated in the form of the creation of 
norms, initially devoid of binding force, in the process and as a result of the activities of international 
organizations and conferences.
In the second part of the article, the authors rethink the most significant Western international legal theo-
ries and concepts (postmodernism in law, economic analysis of international law, communicative theory 
of interpretation of international treaties, etc.). The positions of American realist internationalists and the 
influence of the realistic school of law on the change in goal-setting in international rule-making are ana-
lyzed. Most modern concepts regard the essence and forms of international rule-making as a political, or 
at least a quasi-political process. The authors come to the conclusion that the “dialogical approach” 
widespread in rule-making will help the international legislator, already at the stage of developing an 
international agreement, to avoid a bias towards the politically “strong point in the treaty”.

Keywords: 
interstate relations; international treaty; law-making and international rulemaking; interstate negotiations; 
sovereignty; national interest analysis; international law codification; postmodern; institutionalism.
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Резюме
2020 год богат на юбилейные даты. Мировое сообщество отмечает 75-летие Организации 
Объединённых Наций и 25-летие Четвёртой Всемирной конференции по положению женщин, 
массовое собрание более пяти тысяч участников в Пекине в 1995 году. Запланировано трёхдневное 
специальное мероприятие во время сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-
Йорке, посвящённое годовщине «Пекин плюс двадцать пять». Ожидается, что на этих встречах 
правительства стран примут на себя дополнительные обязательства по обеспечению гендерного 
равенства. Между тем 2019 год был отмечен сорокалетним юбилеем важнейшего документа в сфере 
гендерного равенства – Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 
Юбилейные даты повышают мотивацию к осмыслению роли событий и явлений, связанных 
с ними. Тема ООН и гендерное равенство – остроактуальна, что главным образом обусловле-
но двумя обстоятельствами. С одной стороны, ООН – уникальная глобальная организация, ока-
зывающая весьма существенное влияние на международные процессы. А с другой – проблема 
гендерного равенства – базис социальной стабильности, условие развития и инструмент создания 
качества жизни. Преодоление гендерного разрыва во всех сферах жизни имеет принципиальное 
значение для достижения устойчивого развития и выполнения обещания Повестки дня 2030 года. 
Цели устойчивого развития могут быть достигнуты только при условии обеспечения женщинам и 
девочкам полного и равного доступа к участию в достижении этих целей. Несмотря на прогресс, 
женщины и девочки по-прежнему недостаточно представлены как пользователи и лидеры в важ-
нейших областях жизнедеятельности человека. Борьба со стереотипами и мифами занимает клю-
чевое место. Есть широкий спектр возможностей для устранения как причин, так и симптомов, 
лежащих в основе гендерных стереотипов и социальных норм. Акцент на надёжной стратегии 
с учётом гендерного подхода – это то, что может способствовать достижению гендерного равен-
ства в интересах устойчивого развития цивилизованного мира, то, на чём и настаивает ООН.

Ключевые слова: 
Организация Объединённых Наций; гендерное равенство; права женщин; дискриминация; права 
человека; феминизм; стереотипы; международные конфликты; цели развития.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО 
В ПРИОРИТЕТАХ ООН 
НАДЕЖДА ШВЕДОВА
Институт США и Канады РАН, Москва, Россия

Организация Объединённых Наций 
(ООН), рождённая после окончания войны, 
масштабы которой не имели прецедентов 

в истории человечества, отмечает в 2020 г. 
свой 75-летний юбилей. Невоз мож но пере-
оценить вклад ООН в поддержание мира, 
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«Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 
женщин и девочек являются незавершённой задачей нашего времени и 
величайшей проблемой в области прав человека в сегодняшнем мире».

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН1
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искоренение нищеты и болез ней, в между-
народное развитие, в частности в сфере рас-
пространения идей гендерного равенства и 
имплементации их на практике. Пред-
шествующий 2019-й был также знаковым 
в контексте гендерного равенства: четыре 
десятилетия прошло со дня принятия Кон
венции о ликвидации всех форм дискримина
ции в отношении женщин (CEDAW), кото рая 
широко известна в мире как Билль о правах 
женщин (1979). 

Ещё одна важнейшая дата в этом ряду – 
четверть века Четвёртой Всемирной кон-
ференции по положению женщин, на ко-
торой были сформулированы историче-
ские документы: Пекинская декларация и 
Платформа действий. Как известно, юби-
лейные даты побуждают к осмыслению 
роли и места событий и явлений, связан-
ных с ними. В повестку дня 75-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 
внесены мероприятия «Пекин плюс двад
цать пять», на которых правительства 
стран мира будут подводить итоги сделан-
ному в области обеспечения гендерной 
справедливости. 

Почему деятельность ООН по решению 
проблемы гендерного неравенства заслу-
живает особого внимания исследовате-
лей? Вопервых, сами эти проблемы остро-
актуальны, так как гендерное равенство 
представляет собой базис социальной ста-
бильности, условие развития и инстру-
мент создания реального качества жизни. 
Вовторых, ООН – уникальная глобальная 
организация, оказывающая существенное 
влияние на международные процессы, 
поддерживая и распространяя современ-
ные нормы социальной и политической 
жизни. Раз это объединение призвано спо-
собствовать миру на планете, то оно долж-
но позаботиться о глубинных факторах 
жизнедеятельности, жизнетворчества, ми-
ротворчества и миростроительства ради 
стабильности в государствах, а следова-
тельно, на планете в целом.

На сессионной неделе ООН 24–27 сен-
тября 2019 г. рассматривались вопросы, 
по мнению международной организации, 
наиболее злободневные, требующие к себе 

безотлагательного внимания. Показа тель-
но, что в их перечень вошло обеспечение 
гендерного равенства. 

Настоящая статья призвана обобщить 
международный опыт реализации гендер-
ной политики на протяжении 75 лет, начи-
ная с момента принятия в 1945 г. Устава 
ООН, в котором был зафиксирован прин-
цип равенства женщин и мужчин. В этом 
отношении она призвана способствовать 
дальнейшему развитию в рамках дисци-
плины гендерных исследований. Основной 
предмет изучения – роль международных 
факторов, определяющих статус женщин в 
государстве и обществе, роль и влияние 
международного сообщества в формирова
нии гендерной политики, реальное воздей
ствие гендерного фактора на формирование 
политического демократического процесса. 
Статья базируется на принципиально новой 
методологии – гендерного анализа с учётом 
его системных и специфических характе-
ристик и использовании методики сравни-
тельного анализа. Её новизна заключается 
в проведении комплексного сравнительного 
анализа гендерного статуса и гендерной по
литики в органической увязке и взаимосвязи 
со стратегией концепции устойчивого раз
вития, выработанной мировым сообще
ством, одним из основополагающих принци
пов которой является гендерное равенство. 

1
Почему ООН уделяет пристальное вни-

мание гендерным проблемам? В первую 
очередь потому, что женщины и девочки 
составляют половину населения планеты. 
Кроме того, гендерное равенство – одно из 
важнейших прав человека – играет ключе-
вую роль в деле обеспечения мира и согла-
сия в обществе и полноценной реализации 
человеческого потенциала на основе устой-
чивого развития. Научные исследования 
и накопленный мировой опыт убедитель-
но свидетельствуют: вовлечение женщин 
в жизнь общества обеспечивает рост про-
изводительности труда и экономический 
рост, а «хронические» проявления гендер-
ного неравенства или «трудные» области, 
в которых женщины оказываются в худшем 
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положении, пагубно сказываются на всём 
обществе и тормозят его развитие2.

Между тем в мировой экономике на-
блюдается глубокая гендерная сегрегация: 
по свидетельству Международной органи-
зации труда, 1,2 млрд, или 41,4% женщин 
от общего числа работающих женщин, за-
няты в менее доходных видах экономиче-
ской деятельности. Более того, в мире со-
храняются гендерные разрывы по оплате 
труда – уровень оплаты труда женщин на 
23–40% ниже, чем у мужчин. Более 60% 
работающих бедняков – женщины с зар-
платой менее одного доллара США в день3.

В мире также сохраняется неравенство в 
праве владения активами и препятствия 
для деятельности женщин в частной и в 
публичной сферах. Во многих обществах 
установлена разная ответственность муж-
чин и женщин за работу по дому и уходу за 
членами семьи. Неоплачиваемая работа по 
семейным обязанностям (домашняя рабо-
та, уход за детьми и другое) считается 
«женской». Хотя её стоимость оценивается 
примерно в 10 трлн долларов США, или 
13% мирового ВВП, во многих культурах 
такую работу считают обычной частью 
женских обязанностей и, соответственно, 
не рассматривают как важный вид эконо-
мической деятельности4.

Достижению гендерного равенства пре-
пятствует неравномерный прогресс в раз-
витии здравоохранения: в развивающихся 
странах вероятность смерти при родах со-
поставима с аналогичным показателем 

Европы XIX века. Серьёзной проблемой 
остаётся и домашнее сексуальное насилие. 
В докладе «Прогресс женщин мира в 2019–
2020 гг.», подготовленном Структурой 
«ООН-Женщины», сказано о том, что на-
силие в отношении женщин и девочек 
сохра няется. Оно является проявлением 
конфликта в семье в отношении женщин и 
девочек и часто приводит к летальному 
исходу. По имеющимся данным, в 2017 г. 
58% всех женщин, ставших жертвами 
умышленных убийств, были убиты членом 
их собственной семьи, что составляет 
137 убийств ежедневно5.

Таким образом, острейшие социальные 
проблемы связаны с низкой оплатой труда 
и появлением так называемых женских от-
раслей, а также насилием в семье (боль-
шинство жертв – женщины). К этому сле-
дует прибавить неблаговидную картину 
статуса женщин в общественно-полити-
ческой сфере и на лидерских позициях 
в бизнесе. 

В ежегодном отчёте Всемирного эконо-
мического форума (ВЭФ) за 2018 год6 под-
чёркивалось замедление прогресса в обла-
сти достижения гендерного равенства. 
Напомним: глобальный индекс гендерного 
разрыва был впервые представлен Все-
мирным экономическим форумом в 2006 г. 
как основа для определения масштабов 
гендерного неравенства и мониторинга 
прогресса с течением времени. Оценка про-
исходит по шкале от 0 (неравенство) до 1 
(паритет) по четырём измерениям (подын-

2 См.: [Гендерные проблемы… 2004; Глобальный прогноз… 2008; Women in Parliament 2005; 
Norris, Krook 2014; Norris, Inglehart 2019; Faludi 1991; Dragiewicz 2011; Kimmel 2018; Inter-
Parliamentary Union 2020].

3 Не оставить никого позади: отчёт Группы высокого уровня по усилению экономического положе-
ния женщин Генерального секретаря ООН (2016): http://www.unwomen. org/~/media/headquarters/
attachments/sections/news/stories/2016/unhlpwomenseconomicempowerment-overview.pdf (дата 
обращения: 05.11.2018).

4 Не оставить никого позади: отчёт Группы высокого уровня по усилению экономического положе-
ния женщин Генерального секретаря ООН. 2016. URL: http://www.unwomen. org/~/media/
headquarters/attachments/sections/news/stories/2016/unhlpwomenseconomicempowerment-overview.
pdf (дата обращения: 05.11.2018).

5 Families in the Changing World. Progress of the Worlds Women 2019–2020. UN Women. 2019. 
URL: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Progress-of-the-worlds-women-2019-
2020-en.pdf (accessed: 05.12.2019).

6 The World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2018. URL: http://www3.weforum.org/
docs/WEF_GGGR_2018.pdf) (accessed: 23.12.2018).
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дексы): экономическое участие и возмож-
ности, уровень образования, здоровье и 
выживание, политические возможности. 
Смысл рейтингов – привлечь внимание 
мировой общественности к проблемам, 
связанным с гендерным разрывом. 

Темпы преодоления глобального ген-
дерного разрыва остаются медленными, 
составляя 68%. Иными словами, паритет 
равен лишь двум третям, сохраняется сред-
ний гендерный разрыв в 32%. Прогнозы 
доклада далеки от оптимизма: при нынеш-
них темпах изменений потребуется 108 лет 
для преодоления гендерного неравенства. 
Глобальное гендерное неравенство в таких 
подындексах, как участие и возможности, 
образовательный уровень, здоровье и вы-
живание, расширение политических прав и 
возможностей, составляет 32%. Сильнее 
всего гендерное неравенство проявляется в 
политической сфере, где разрыв между 
мужчинами и женщинами составляет 77%7. 
В среднем по четырём подындексам наи-
большее гендерное неравенство связано 
с политическими возможностями, что со-
храняет указанный разрыв. Другими слова-
ми, индекс означает, что паритет женщин и 
мужчин равен лишь 23%, то есть абсолют-
ное большинство – это мужчины, которые 
в реальности и обладают политическими 
возможностями. 

Значительные усилия по преодолению 
существующих проблем следует приложить 
не только в развивающихся экономиках, 
но и в развитых странах, достигших эконо-
мического процветания и высокого уровня 
развития человеческого потенциала. 

2
Стратегия ООН в отношении гендерной 

проблематики основана на многолетнем 
опыте. С известной степенью условности 

можно выделить два крупных этапа в её 
выра ботке, которые отличались изменени-
ем в принципиальном подходе. Иными 
словами, если стратегия первого периода 
нацелена на поиск путей улучшения стату-
са женщин, то второй этап смещает фокус 
на идею «гендерного равенства как цели 
развития»8.

Первый этап – это период с момента 
окончания Второй мировой войны до вто-
рой половины ХХ века, когда стратегия 
была направлена на улучшение положения 
женщин (расширение доступа к образова-
нию, предоставление большего количества 
ресурсов и др.) и на осуществление кон-
кретных целевых инициатив. Она не при-
несла ожидаемых результатов и вызвала 
активную критику и международного де-
мократического женского движения, и 
многих стран мира. Была осознана необхо-
димость изменить институциональные 
структуры и политическую практику, кото-
рые увековечивают гендерное неравенство.

Акцент был перенесён на отношения 
между женщинами и мужчинами, в осо-
бенности в том, что касается разделения 
труда, доступа к ресурсам и контроля над 
ними, а также возможностей для принятия 
решений. Иными словами – решение ста-
ли искать в плоскости власти, то есть в обе-
спечении доступа к ресурсам, предоставле-
нии контроля над ними и возможности 
распоряжения. На волне становления гло-
бального феминизма встал вопрос о пере-
смотре гендерных ролей и отношений. 

Второй этап – с 1985 г. по настоящее 
время. Произошёл переход от парадигмы 
«женщины как целевая группа» к идее 
«гендерное равенство как цель развития». 
На Третьей Всемирной конференции по 
положению женщин в 1985 г. были приня-
ты Найробийские перспективные стратегии 

6 The World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2018. URL: http://www3.weforum.org/
docs/WEF_GGGR_2018.pdf) (accessed: 23.12.2018).

7 The World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2018. URL: http://www3.weforum.org/
docs/WEF_GGGR_2018.pdf) (accessed: 23.12.2018).

8 Доклад Всемирной конференции для обзора и оценки достижений Десятилетия женщины 
Организации Объединённых Наций: равенство, развитие и мир, Найроби, 15–26 июля 1985 года 
(издание Организации Объединённых Наций, в продаже под № R.85.IV.10), глава I, раздел А) (дата 
обращения: 02.12.2018).
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в области улучшения положения женщин на 
период до 2000 года. Значение этого доку-
мента заключалось в уточнении понятия 
«гендерное равенство»: «для женщин равен-
ство означает осуществление прав, кото-
рых они лишены вследствие дискрими-
нации, имеющей место в области культу-
ры, в организационной структуре, нормах 
поведения, а также в отношениях муж-
чин и женщин. Равенство имеет большое 
значение для развития и мира, поскольку 
нацио нальное и глобальное неравенство 
увековечивает несправедливость и обо-
стряет конфликты всех видов»9.

3
Международное сообщество в течение 

многих лет вырабатывало консенсус, в ито-
ге провозгласив принцип равенства прав 
женщин и мужчин. Цель правительств 
стран мира – изменить системы, которые 
сохраняют неравное распределение власти 
и ресурсов в зависимости от гендера. 
В Стратегии устойчивого развития прин-
цип гендерного равенства фигурирует сре-
ди основополагающих и одновременно 
рассматривается как условие устойчивого 
развития10.

Отправной точкой в деятельности ООН 
по улучшению положения женщин было 
подписание в 1945 г. Устава Организации 
Объединённых Наций, в преамбуле кото-
рого говорится о необходимости вновь 
утвер дить веру «в основные права челове-
ка, в достоинство и ценность человеческой 

личности, в равноправие мужчин и жен-
щин и в равенство прав больших и малых 
наций…»11.

Конвенция ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (да-
лее – Конвенция) заняла место среди семи 
ключевых международных договоров по 
правам человека12. Процесс подготовки 
доку мента начался задолго до его одобре-
ния Генеральной Ассамблеей. В связке 
с другими основополагающими пактами и 
конвенциями13 он участвует в создании 
международно-правовой базы для универ-
сализации борьбы за права чело века. 

Почему Конвенция занимает столь важ-
ное место в ряду этих документов? Что 
придаёт ей исключительную значимость? 
Ответы на поставленные вопросы следует 
искать прежде всего в понимании харак-
терных черт данного международного до-
кумента. 

Его разработку и подписание иницииро-
вал Советский Союз (Россия как правопре-
емница обязалась выполнять Конвенцию). 
От имени СССР 7 июля 1980 г. её подпи-
сала первая в мире женщина-космонавт 
В.В. Николаева-Терешкова [Шведова 2014b: 
32]. Это стало знаковым событием в исто-
рии страны. Вопервых, потому что СССР 
был среди инициаторов документа, что 
поднимало авторитет страны на междуна-
родной арене. Вовторых, внутри государ-
ства стимулировался рост внимания к про-
блемам статуса женского населения. 
Втретьих, с учётом того, что все государ-

9 Доклад Всемирной конференции для обзора и оценки достижений Десятилетия женщины 
Организации Объединённых Наций: равенство, развитие и мир, Найроби, 15–26 июля 1985 года 
(издание Организации Объединённых Наций, в продаже под № R.85.IV.10), глава I, раздел А) (дата 
обращения: 02.12.2018).

10 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://
sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (дата обращения: 07.02.2016).

11 Устав Организации Объединённых Наций. ООН. 26.06.1945. URL: https://www.un.org/ru/
sections/un-charter/preamble/index.html (дата обращения: 02.12.2018).

12 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин была принята и 
открыта для подписания, ратификации в присоединение резолюцией Генеральной Ассамблеи 34/180 
от 18.12.1979, вступила в силу 03.09.1981 в соответствии со статьёй 27 (1). URL: https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml.

13 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный 
пакт о гражданских и политических правах, Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания, Конвенция о правах ребёнка и Международная конвен-
ция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
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ства, подписавшие Конвенцию или при-
соединившиеся к ней, обязаны исполнять 
её предписания, они также обязуются 
представлять, по крайней мере, через каж-
дые четыре года доклады о мерах, приня-
тых ими для выполнения положений Кон-
вен ции. Эта характеристика документа 
озна чала реальный механизм мониторин-
га статуса гендерного баланса в стране, 
кото рого до сих пор не существовало [Шве-
дова 2014a].

Конвенция инкорпорирует принцип 
гендерного равенства в международное 
право. Она включает в себя положения, на-
целенные на ликвидацию дискриминации 
в отношении женщин, уже охваченные от-
дельными договорами, а также вопросы, 
которые были упущены в принятых ранее 
международных документах. В частности, 
Конвенция признаёт право на семейное 
планирование одним из базовых человече-
ских прав.

Одобрение и принятие международного 
документа ознаменовало значительный 
успех международного женского движения 
в достижении цели гендерного равенства. 
Конвенция ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин – 
основополагающий международный доку-
мент о правах женщин – живой организм 
сегодняшнего дня. В дальнейшем важной 
вехой на пути реализации целей гендерно-
го равенства стал Факультативный прото
кол к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, при-
нятый в 1999 году14. В частности, Факуль
тативный протокол (Optional Protocol to the 
Convention) к Конвенции, расширивший её 
мандат, на практике предоставляет воз-
можность женщинам–жертвам гендерной 
дискриминации подавать жалобы в между-
народный орган. Протокол вступил в силу 
в декабре 2000 г., обеспечив Конвенции ту 

же базу, которой пользуются другие между-
народные инструменты по правам челове-
ка, обладающие механизмами индивиду-
альных жалоб. 

4
Международное сообщество одобрило 

несколько планов действий и деклараций, 
направленных на вовлечение женщин во 
все виды деятельности в области развития 
на всесторонней, равноправной и выгод-
ной основе. 

В 1975 г. ООН организовала Первую 
Всемирную конференцию по положению жен
щин, которая состоялась в Мехико (Мек си-
ка) и ознаменовала начало Десятилетия 
женщин, объявленного организацией. 
В 1980 г. в Копенгагене состоялась Вторая 
Всемирная конференция по положению жен
щин, которая приняла «дорожную карту» 
действий на последующие пять лет, а в 1985 г. 
Третья Всемирная конференция по положе
нию женщин, как отмечалось выше, подве-
ла итоги Десятилетия женщин, приняв 
Перспективные Найробийские стратегии15. 

Венская декларация об искоренении наси
лия в отношении женщин (1993), Пекинская 
декларация и платформа действий (1995) 
также относятся к числу важнейших меж-
дународных документов в области гендер-
ного равенства. При этом для документов, 
принимаемых на уровне ООН, характер-
на высокая степень преемственности. 
В частности, безусловная логическая 
связь сущест вует между основным содер-
жанием Конвен ции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и 
Пекинской плат формой действий, которые 
усиливают друг друга. Первый документ 
формулирует обязательства государств 
в сфере гендерной политики и закрепляет 
право женщин на равенство в граж-
данской, политической, экономической, 

14 Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин. Принят резолюцией 54/4 Генеральной Ассамблеи от 6 октября 1999 года. URL: https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/womendiscrim_prot.shtml (дата обращения: 
05.09.2019).

15 Доклад Всемирной конференции для обзора и оценки достижений Десятилетия женщины 
Организации Объединённых Наций… (дата обращения: 05.09.2019).
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социальной, культурной или любой дру-
гой области, а второй – разъясняет страте-
гию и прагматическую повестку дня по 
двенадцати важ нейшим проблемным об-
ластям. Пекинская декла рация и платформа 
действий могут использоваться для осу
ществления Конвенции. 

Эти документы получили подкрепление 
в Декларации цели развития тысячелетия 
(Millennium Development Goals – MDGs), 
кото рая была одобрена на Саммите Тыся-
челетия 147 главами государств и прави-
тельств, стала повесткой дня для мирового 
сообщества16, в итоговых документах дру-
гих конференций, встреч на высшем уров-
не и обзоров Организации Объединённых 
Наций по вопросам гендерного равенства. 
В частности, цели в области развития, 
сформулированные ООН, признают само-
стоятельную и практическую ценность 
гендерного равенства. 

Вопросы обеспечения гендерного равен-
ства приобретают всевозрастающее значе-
ние. В 2006 г. в соответствии с резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 60/251 был 
создан Совет ООН по правам человека 
(СПЧ), одна из задач которого заключается 
в составлении периодических обзоров «вы-
полнения каждым государством его обяза-
тельств и обязанностей» в этой области по 
специальной процедуре Универсального пе
риодического обзора (УПО), в рамках кото-
рой правительствам рекомендуется выде-
лять гендерную проблематику в качестве 
отдельного пункта.

В 2009 г. ООН создала агентство Фонд 
помощи женщинам, или ЮНИФЕМ (The UN 
Development Fund for Women, UNIFEM), объ-
единив несколько ранее существовавших 
агентств, которые специализировались на 
отдельных вопросах, касающихся детей, 
населения, окружающей среды и образова-
ния. Эти органы действовали разрозненно 
и, по мнению активистов, не имели долж-
ного влияния [Шведова 2006]. Ожидалось, 
что новое агентство, сосредоточив финан-

совые возможности, будет оказывать по-
зитивное влияние на судьбы женщин в тех 
странах, где есть присутствие ООН. Ожи-
дания не были обмануты. Генеральная 
Ассамблея ООН резолюцией A/64/L.56 
(параграф 49) приняла решение о создании 
в рамках ООН специального подразделе-
ния по гендерному равенству и развитию, 
получившего название Женщины Объе ди
нённых Наций (UN Women). Этот шаг стал 
бесспорным свидетельством роста внима-
ния мирового сообщества к актуальности 
проблемы. Преследовалась цель консоли-
дации усилий международной организации 
для достижения задач, сформулированных 
в ранее приведённых документах. Создание 
новой структуры ООН по вопросам гендер-
ного равенства и расширения прав и воз-
можностей женщин стало отражением по-
стоянных усилий по поиску эффективных 
мер и способов решения проблем в этом 
направлении. 

Новое подразделение объединило Фонд 
ООН для развития в интересах женщин 
(ЮНИФЕМ), Отдел по улучшению поло-
жения женщин (ОУПЖ), Канцелярию 
Специального советника по гендерным во-
просам и улучшению положения женщин, 
а также Международный научно-исследо-
вательский и учебный институт ООН по 
улучшению положения женщин. По за-
мыслу архитекторов реорганизации, эта 
мера должна сконцентрировать усилия и 
энергию ООН на более эффективной реа-
лизации намеченных целей в сфере дости-
жения гендерного равенства.

В Декларации тысячелетия от 2000 года 
были определены Цели развития тысячеле
тия (ЦРТ), которые стали дорожной кар-
той до 2015 г. по борьбе с наиболее болез-
ненными социальными, экономическими 
и экологическими проблемами. В начале 
августа 2015 г. 193 государства–члена Орга-
низации Объединённых Наций достигли 
консенсуса в отношении итогового доку-
мента Преобразование нашего мира: повест

16 United Nations. (2006). “The Millennium Development Goals Report: 2006”. United Nations 
Development Programme. URL: www.undp.org/publications/MDGReport2006.pdf (дата обращения: 
05.09.2007).
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ка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, содержащего новую 
повестку дня, а 25 сентября 2015 г. резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН одо-
брила этот документ17. 

Признав успех ЦРТ и тот факт, что на 
период после 2015 г. необходима новая 
повест ка дня в области развития, госу-
дарства–члены ООН приняли решение 
нача ть процесс подготовки документа – 
Цели устойчивого развития (ЦУР) – на 
Конференции по устойчивому развитию 
(«Рио+20»), состоявшейся в июне 2012 г. 
в Рио-де-Жанейро. Учреждённая рабочая 
группа проработала над подготовкой доку-
мента более года. 

В преамбуле ЦУР заявлено, что про-
возглашенные «17 целей в области устой-
чивого развития и 169 задач … опираются 
на Цели развития тысячелетия (the 
Millennium Development Goals) и стремятся 
завершить то, что они не достигли. В ряде 
других доку ментов отмечалось, что в сфе-
ре гендерного равенства «мир также стал 
свидетелем разительного улучшения за 
время, прошедшее с момента принятия 
ЦРТ, поло жения в области гендерного 
равенства в школьном образовании, и 
в большинстве стран в начальной школе 
уже достигнут гендерный паритет … 
Больше девочек посещают школу, а пред-
ставленность женщин в парламентах за 
последние 20 лет увеличилась в 174 стра-
нах, по которым имеются данные, почти 
на 90 про центов»18. Вместе с тем в доку-
менте подчёркивается, что новые цели 
«стремятся реализовать права чело века 
всех и достичь гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей для 
всех женщин и девочек»19. 

Новые цели, глобальные по своему ха-
рактеру и универсальные по сфере приме-
нения, допуская своеобразие и специфику 
в местных реалиях, потенциале и в уровне 
развития, учитывают национальные стра-
тегии и приоритеты. При этом они не явля-
ются независимыми друг от друга, а их до-
стижение, сфокусированное на обеспече-
нии трёх взаимосвязанных компонентов 
устойчивого развития (экономического 
роста, социальной интеграции и охраны 
окружающей среды), должно осущест-
вляться комплексно. 

Если в Декларации тысячелетия было 
сформулировано 8 целей и 21 задача в об-
ласти развития, то в новом документе 
определены 17 целей и 169 задач20. Как 
в ЦРТ, так и в ЦУР достижение гендерного 
равенства выделено в качестве самостоя-
тельной цели. Одновременно в документе, 
принятом в 2015 году, исключительно важ-
ная роль отводится женщинам в достиже-
нии каждой из 17 целей, поскольку при-
знаётся их равенство, и содержится призыв 
к расширению их прав и возможностей. 

В настоящее время в документах ООН 
выделяются четыре приоритетные зоны, 
требующие пристального внимания с точ-
ки зрения преодоления гендерной асим-
метрии:

– сокращение разрывов в человеческом 
капитале (женская смертность и женское 
образование);

– преодоление разрывов в доступе к эко-
номическим возможностям, уровне оплаты 
труда и производительности;

17 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://www.un.org/
ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E (accessed: 09.10.2015).

18 Подборка материалов для прессы по Саммиту по устойчивому развитию 2015 года: Время 
глобальных действий в интересах людей и планеты. URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/
ru/wp-content/uploads/sites/5/2015/08/FAQs_Sustainable_Development_Summit.pdf (дата обращения: 
22.10.2015).

19 Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (accessed: 
09.10.2015). 

20 Подборка материалов для прессы по Саммиту по устойчивому развитию 2015 года: Время 
глобальных действий в интересах людей и планеты. URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/
ru/wp-content/uploads/sites/5/2015/08/FAQs_Sustainable_Development_Summit.pdf (дата обращения: 
22.10.2015).
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– минимизация неравенства в весе голо-
сов мужчин и женщин и их способности 
к действиям в обществе (уровни принятия 
решений, вовлечённость в общественно-
политический процесс);

– ограничение воспроизводства нера-
венства в последующих поколениях (борь-
ба со стереотипами).

К числу острейших проблем также 
отно сится насилие в отношении женщин, 
о чём красноречиво свидетельствуют 
неко торые цифры. Сообщается о масшта-
бах жертв насилия: одна из двух погибших 
женщин – это жертва партнёра или род-
ственника (данные 2017 г.), а среди муж-
чин этот показатель составляет 1 из 20. 
Одна из трёх женщин и девочек испыты-
вает физическое или сексуальное насилие 
хотя бы раз в жизни. Чаще всего это про-
исходит со стороны интимного партнёра. 
Лишь 52 процента женщин, состоящих 
в браке или внебрачном союзе, сами при-
нимают решения относительно вступле-
ния в сексуальные отношения по обоюд-
ному согласию, использования контра-
цептивов и получения медицинских ус-
луг21. Во всем мире около 750 миллионов 
женщин и девочек вступили в брак до 
дости жения 18-летнего возраста. Около 
200 миллионов женщин и девочек подвер-
глись калечащим операциям на женских 
половых органах. Женщины и девочки 
составляют 71 процент всех жертв торгов-
ли людьми, 3 из 4 из них подвергаются 
сексуальной эксплуатации22.

Международное сообщество активно 
вовлечено в решение проблемы, поскольку 
её воздействие ощущается не столько в от-
дельно взятой стране, сколько в мире в 
целом. ООН, Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ), Всемирный банк (ВБ), 
многие неправительственные некоммерче-
ские организации и некоторые транснацио-
нальные корпорации поддерживают жен-
ское движение и выступают против наси-
лия и дискриминации. Наряду с основопо-

лагающей Конвенцией о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении жен-
щин приняты и другие международные до-
кументы, нацеленные на решение этих 
проблем. Среди них: Декларация об иско-
ренении насилия в отношении женщин 
(1993), Стамбульская конвенция Совета 
Европы о предотвращении и борьбе с на-
силием в отношении женщин и домашним 
насилием (2011). 

ООН реализует проекты в сотрудниче-
стве с Европейским Союзом, например 
проект «Луч света», который выделяет 
средства на ликвидацию насилия в отно-
шении женщин и девочек. Мировое сооб-
щество, осознавая недопустимость наси-
лия в отношении женщин, выработало ре-
комендации по борьбе с этим социальным 
злом, полагаясь на основные принципы: 
предотвращение преступлений, защита 
жертв и наказание правонарушителей. 
Страны, которые ратифицировали и реа-
лизуют политику борьбы с насилием, 
демон стрируют улучшение показателей 
как гендерного равенства, так и экономи-
ческого роста.

5
На сессионной неделе ООН 24–27 сен-

тября 2019 г. при обсуждении глобальных 
угроз Генеральный секретарь ООН при-
звал международное сообщество перейти 
от громких обещаний к реальным шагам.

В этой связи приоритетное значение 
приобретает привлечение женщин к реше-
нию проблем мира и безопасности. Объек-
тивная потребность в таком подходе обу-
словлена рядом обстоятельств: 1) характер 
нынешней глобальной обстановки; 2) роль 
женщины во всём мире как лидера дви-
жения за мир и восстановление общин; 
3) убедительные доказательства в пользу 
большей эффективности постконфликтно-
го урегулирования в случае участия жен-
щин в этом процессе; 4) призыв «никого не 
оставлять без внимания», чётко сформули-

21 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://
sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (accessed: 06.09.2019).

22 Ibidem.
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рованный повесткой дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года23. 

Глобальная обстановка в сфере безопас-
ности характеризуется множеством угроз: 
экстремизм, изменение климата, затяжные 
насильственные конфликты, торговля 
людьми, длительные гуманитарные кризи-
сы, связанные с беженцами. Всё это приво-
дит к разрушительным последствиям для 
женщин и девочек, требуя применения 
гендерного подхода. Любое мероприятие, 
будь то изменение законодательства, при-
нятие стратегий и программ во всех обла-
стях и на всех уровнях, следует планиро-
вать с учётом разного воздействия на жен-
щин и мужчин. 

Пока ещё женщины мало участвуют 
в мирных процессах и переговорах. От 
участия в принятии решений они отстра-
нены, а при недостаточном финансирова-
нии проектов (тем более при полном от-
сутствии такового) потребности женщин 
и девочек на постконфликтных простран-
ствах едва принимаются во внимание. 
Исхо дя из вышесказанного, существует 
потребность в принятии национальных 
мер по расширению роли женщин в опе-
рациях по поддержанию мира, а также 
в защите женщин в вооружённых кон-
фликтах; нужно повышать уровень ген-
дерного образования персонала, работаю-
щего в «горячих точках» и кризисных рай-
онах. Самое важное – запустить действен-
ный механизм мониторинга за насилием 
в отношении женщин и девочек в ходе 
конфликтов. 

Разнообразные формы миротворческой 
деятельности с учётом гендерного компо-
нента активно практикуют некоторые 
НПО. «ООН-Женщины» поддерживает 
женщин в участии в процессах по предот-
вращению конфликтов и миростроитель-
стве по программе «Женщины, мир и безо-
пасность». Эта программа основана на 
поддержке полного и равного представи-
тельства и участия женщин с целью нара-

щивания потенциала и расширения их воз-
можностей на местном, национальном и 
региональном уровнях. В её рамках пред-
принимаются исследовательские инициа-
тивы, сбор данных, обмен знаниями, а 
также документирование передового опыта 
для информирования политики и про-
грамм. Свою работу по проблемам жен-
щин, мира и безопасности ООН строит, 
руководствуясь рядом резолюций Совета 
Безопасности, а также нормативов, кото-
рые формируют повестку дня «Женщины, 
мир и безопасность»24.

Резолюция 1325, принятая единогласно 
Советом Безопасности ООН 31 октября 
2000 года, стала первым документом этого 
органа по вопросу о последствиях воору-
жённых конфликтов для женщин. Её при-
нятие знаменовало историческую веху в 
признании ключевой роли женщин в пре-
дотвращении и разрешении конфликтов, а 
также существенный этап в деле защиты 
женщин и девочек от сексуального и иного 
насилия в ситуациях вооружённого кон-
фликта. Совет Безопасности ООН под-
твердил значимость отстаивания гендер-
ной проблематики на всех этапах мирного 
процесса, включая поддержание мира, ми-
ростроительство и постконфликтное вос-
становление. Резолюция усилила ранее 
принятые международные и региональные 
обязательства по вопросу о женщинах. Она 
закрепила ряд новых принципов, призвав 
активнее вовлекать женщин в деятельность 
по предотвращению конфликтов, урегули-
рованию кризисных ситуаций и посткон-
фликтному восстановлению. Тем самым 
женщины были признаны важными субъ-
ектами миротворческого процесса, в част-
ности усилий по урегулированию кон-
фликтов. 

Резолюция придала импульс работе 
Совета Безопасности, государств-членов, 
организаций системы ООН, гражданского 
общества и всех заинтересованных сторон 
по последовательному решению вопросов 

23 Peace and security. URL: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security (accessed: 
09.10.2019).

24 Ibidem.
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мира и безопасности с учётом гендерной 
проблематики. Усилия по внедрению по-
ложений резолюции 1325 и других миро-
творческих документов в жизнь стали при-
носить плоды. В первую очередь усилилась 
защита гражданских лиц в ходе вооружён-
ных конфликтов, в том числе женщин и 
девочек. Кроме того, женщин активнее 
привлекают к участию в процессах обеспе-
чения мира и безопасности. К 2016 г. 
64 страны разработали национальные пла-
ны действий по резолюции 1325. 

Существует серьёзная доказательная ба-
за того, что участие женщин в процессах 
мира и безопасности – основа эффектив-
ности этого процесса. Участие женщин по-
могает заключению и реализации устойчи-
вого мирного соглашения. При этом состав 
военных миротворцев ООН преимуще-
ственно (97%) мужской25. Число мирных 
соглашений с положениями о гендерном 
равенстве выросло с 14% в 1995 г. лишь до 
22 % только в 2019 году26. А в мирных пере-
говорах в период с 1992 по 2019 г. женщины 
составляли лишь 13% участников перего-
воров, 6% посредников и 6% подписавших 
мирное соглашение лиц27. 

Вклад женщин и девочек в мирострои-
тельство по-прежнему недооценён и недо-
статочно обеспечен финансированием. 
Глава структуры «ООН-Женщины» выра-
жает обеспокоенность в отношении сокра-
щения объёма средств, выделяемых жен-
щинам, поскольку доля финансирования 
затронутых конфликтом стран, направляе-
мая на программы, главная цель которых 
заключается в продвижении гендерного 
равенства, сократилась до 4,5%. Но только 
четверть из них также участвует в програм-

мах, направленных на спасение жизни 
женщин28. Она подчеркнула необходи-
мость направления «как минимум, 15% 
официальной помощи в целях развития 
странам, затронутым конфликтами, на 
обеспечение гендерного равенства, вклю-
чая увеличение в пять раз прямой помощи 
женским организациям. Без инвестиций 
в женщин наш разговор останется раз-
говором»29.

Программы «ООН-Женщины» по во-
просам мира и безопасности руководству-
ются рядом документов в отношении прав 
женщин, как-то: Пекинская платформа 
действий, Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и резо-
люции Совета Безопасности ООН. 

Структура «ООН-Женщины» представ-
ляет собой секретариат неофициальной 
группы экспертов (НГЭ) Совета Безопас
ности по вопросам женщин, мира и безо-
пасности. Она обеспечивает все комиссии 
ООН персоналом – советниками по ген-
дерным вопросам и следователями по во-
просам сексуального насилия; отвечает за 
ежегодный доклад Генерального секретаря 
«О женщинах, мире и безопасности»; воз-
главляет Межведомственный постоянный 
комитет по вопросам женщин, мира и 
безо пасности, который объединяет соот-
ветствующие структуры ООН с граждан-
ским обществом в качестве наблюдателей. 
Сверх того, «ООН-Женщины» выполняет 
функции секретариата, который занимает-
ся мерами, предусмотренными в Документе 
глобального ускорения по вопросам женщин, 
мира и безопасности и по гуманитарным 
действиям (Global Acceleration Instrument for 
Women, Peace and Security and Humani tarian 

25 UN Women. Peace and Security. URL: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/sections/library/publications/2013/12/un%20women%20briefthematicpsuswebrev3%20
pdf.pdf?la=en (accessed: 28.08.2015).

26 Press release: 20 Years on, radical change needed to realize women’s inclusion in peace and political 
power. URL: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/10/press-release-radical-change-to-
realize-womens-inclusion-in-peace-and-power (accessed: 01.11.2020).

27 Statement to the UN Security Council Open Debate on Women, Peace and Security, by Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, UN Under-Secretary-General and Executive Director of UN Women. URL: https://www.
unwomen.org/en/news/stories/2020/10/speech-ed-phumzile-security-council-open-debate-on-women-
peace-and-security (accessed: 01.11.2020).

28 Ibidem.
29 Ibidem.
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Action)30. Последний был принят в феврале 
2016 года. Он предус матривает создание 
объединённого механизма, цель которо-
го – привлечь допол нительное финансиро-
вание для участия женщин, их лидерства, 
а также для расширения прав и возможно-
стей в гуманитарной сфере по реагирова-
нию в условиях мира и безопасности. 

Миротворческая деятельность «ООН-
Женщины» сгруппирована по девяти на-
правлениям, включая: посредничество и 
предотвращение конфликтов; мирострои-
тельство и восстановление; поддержание 
мира; борьба с безнаказанностью; проти-
водействие насильственному экстремизму; 
национальные планы действий; координа-
ция и отчётность ООН; взаимодействие 
с Советом Безопасности; стимулирующее 
финансирование31.

В Глобальном исследовании по резолю-
ции 1325 СБ ООН рассматриваются про-
блемы и уроки, извлечённые во всех регио-
нах при осуществлении повестки дня 
«Женщины, мир и безопасность» за 15 лет: 
«Исследование предоставляет всеобъем-
лющую доказательную базу, демонстриру-
ющую, что равноправное и значимое уча-
стие женщин в усилиях по обеспечению 
мира и безопасности имеет жизненно важ-
ное значение для устойчивого мира»32. 
Между тем ситуация не даёт оснований для 
оптимизма, особенно на постконфликтном 
этапе. 

Усиление роли женщин в созидании 
устойчивого мира требует комплексного 
подхода. Он предусматривает одновремен-
ный учёт этапов предотвращения, решения 
конфликтов и постконфликтное восста-
новление. При этом необходимо укреплять 
национальную подотчётность и обеспечи-
вать защиту женщин от всех форм наруше-
ния прав человека, включая сексуальное и 
гендерное насилие.

6
Деятельность Организации Объеди нён-

ных Наций нацелена на устойчивое разви-
тие. Входящие в систему ООН учреждения 
занимаются разносторонней деятельно-
стью, направленной на утверждение идеа-
лов гендерного равенства и гендерной 
справедливости.

Международное право требует от госу-
дарств создания такой обстановки, в кото-
рой происходит осознание женщинами 
своих прав, а общество признаёт свою роль 
в соблюдении прав женщин. Между тем, 
хотя абсолютное большинство стран–чле-
нов ООН (187) одобрили Конвенцию о ликви
дации всех форм дискриминации в отношении 
женщин и поддержали документы, приня-
тые в её развитие, остаётся разрыв между 
формально заявленным принципом ген-
дер ного равенства и реально существую-
щей практикой. 

Что мешает гендерному равенству? 
Како вы наиболее распространённые формы 
и методы сопротивления политике гендер-
ного равенства? Проблемы сгруппированы 
по трём направлениям: политическому, 
соци ально-экономическому, идеологиче-
скому (социокультурному).

При формальном признании принципов 
этой политики на самом деле присутствуют 
равнодушие, неприятие или активное про-
тиводействие идеям гендерного равенства. 
Это подпитывается гендерными предрас-
судками и стереотипами, что, в свою оче-
редь, скрывает выгоду узкоэгоистических 
интересов в сохранении, например, нео-
плачиваемого и переложенного на плечи 
женщин домашнего труда и семейных обя-
занностей, снимающих нагрузку с соци-
альной сферы. Женщины с семейными 
обязанностями теряют свою конкуренто-
способность на рынке труда. Между тем 
работодатели нередко в свою пользу обра-

30 The Global Acceleration Instrument (GAI). URL: https://yandex.ru/clck/jsredir?bu= 
a3yf7b&from=yandex.ru (accessed: 09.10.2019).

31 UN Women. Peace and Security. URL: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/sections/library/publications/2013/12/un%20women%20briefthematicpsuswebrev3%20
pdf.pdf?la=en (accessed: 28.08.2015).

32 The Global Study on resolution 1325. UNWOMEN 2015 Preventing conflict, transforming justice, 
securing the peace. 2000. URL: https://wps.unwomen.org/themes/ (accessed: 21.02.2018).
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щают непритязательность наёмных работ-
ников, вынужденных балансировать между 
домом и работой.

Часто наблюдается отрицание наличия 
проблемы: утверждается, что та или иная 
деятельность – не дискриминационные. 
Такой подход подпитывается определением 
«актуальных» и «острых проблем и потреб-
ностей» женщин на основе нерепрезента-
тивных и поверхностных суждений, что 
чревато проволочками с принятием кон-
кретных действий – вопрос кладётся «под 
сукно» или приостанавливается до разра-
ботки и принятия более общих решений. 

Напомним, что гендерный подход пред-
полагает осознание того, что явления, про-
исходящие в обществе, по-разному влияют 
на мужское и женское население, вызывая 
неодинаковые их реакции. В обществе 
всегда существуют интересы мужского и 
женского населения. 

Непризнание комплексного характера 
проблемы и вытеснение её на периферию 
обсуждения (в своего рода «гетто») приво-
дит к ошибочной интерпретации гендерно-
го подхода, когда цель гендерного равен-
ства подменяется акцентом на вовлечении 
женщин в программы и малозначимую 
дея тельность, которая носит характер 
види мости, или предпочтение отдаётся 
символическим действиям. К примеру, на 
высокие должности назначают одну-две 
женщины, преимущественно тех, для кого 
проблемы гендерного равенства не явля-
ются приоритетом.

Хотя в каждой стране политическая 
среда характеризуется своими особен-
ностями, есть нечто общее. Во всех госу-
дарствах поли тическое поле не равно для 
женщин и мужчин, и оно не приспособле-
но для женского участия. Женщины, кото-
рые реша ются вступить в политическую 
сферу, обнаруживают, что политическая, 
общественная, культурная и социальная 
среда недружелюбно или даже враждебно 
настроена по отношению к ним. Соблю-
дение принципа равенства – один из важ-
нейших инструментов достижения успеха 
в изменении тех общественных структур, 
которые поддерживают и сохраняют ген-

дерно несбалансированные властные вза-
имо отношения, в достижении реального 
рав новесия между различными ценностя-
ми и приоритетами, присущими каждому 
из полов.

Государства должны принять все воз-
можные меры по изменению культурных и 
социальных стереотипов, приводящих 
к дискриминации в отношении женщин, 
тщательно расследуя, преследуя и наказы-
вая случаи нарушения прав женщин, в том 
числе совершённые частными лицами. 
Для того чтобы права человека стали реаль-
ностью для каждой женщины, необходима 
реализация политики гендерного равен-
ства, которая инициируется и продвигает-
ся, включая политическую волю на всех 
уровнях. Между тем процесс реализации 
такой политической воли происходит 
недо статочно динамично и обнаруживает 
волнообразный характер, что увязано 
с тенденциями общемирового развития, 
умноженными на специфику отдельно взя-
той страны. 

Документы ООН имеют практическое 
значение, обеспечивая женщинам под-
держку в реализации их фундаментальных 
прав и свобод. С принятием Всеобщей 
декла рации прав человека появился гло-
бальный режим защиты индивидуальных 
свобод, состоящий из многочисленных 
международных конвенций, конкретных 
международных организаций по контролю 
за соблюдением и региональных соглаше-
ний о правах человека. Глобальный режим 
защи ты прав человека привёл к появлению 
огромной сети транснационально действу-
ющих правозащитных коалиций и между-
народных неправительственных организа-
ций. Например, в Пекинской конферен-
ции (1995) приняли участие 189 стран и 
4000 организаций гражданского общества. 
Мероприятие сопровождалось твёрдыми 
обещаниями представителей самого высо-
кого уровня добиваться достижения ген-
дерного равенства и справедливости. 
Лидеры ООН, в частности, первая глава 
структуры «ООН-Женщины» М. Бачелет 
говорила о «значительном прогрессе, кото-
рый стал возможным благодаря постоян-
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ству усилий международных организаций, 
государств и гражданского общества»33.

Престиж государства на мировой арене 
создаётся его ответственным отношением 
к международному праву. Тем более если 
государство, подписав договор, приняло 
на себя моральные обязательства. Кон вен
ция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин обеспечивает условия 
для продвижения прав женщин, поскольку 
предусматривает развитие национального 
законодательства в направлении гендер-
ного равенства. В частности, Факуль-
тативный протокол к Конвенции, как ска-
зано выше, расширив её мандат, воору жил 
женщин–жертв гендерной дискримина-
ции инструментом индивидуальной борь-
бы в законодательном поле (подавать 
жало бы в международные судебные ин-
станции). Конвен ция гарантирует продол-
жение деятельности ООН по практическо-
му применению в странах-подписантах 
международного договора. 

Положение женщин в мире за послед-
нюю четверть века существенно измени-
лось к лучшему в сферах образования, 
здравоохранения, занятости и оплаты тру-
да, которые были обусловлены теми мера-
ми, которые предпринимались и развива-
лись в контексте духа и буквы Конвенции. 
Полторы сотни стран в своих конституци-
ях гарантируют равенство граждан и недо-
пущение дискриминации мужчин и жен-
щин. Если в 1911 г. лишь в двух странах 
женщинам позволялось голосовать, то се-
годня право голоса стало универсальным. 
Во многих парламентах стран мира (60) 
действуют комитеты по гендерному равен-

ству, часто в них входят женщины различ-
ных партий34. 

Обращённый ко всем государствам-чле-
нам призыв ООН разработать амбициоз-
ные национальные меры по осуществле-
нию Повестки дня – 2030 имеет большое 
значение. Страны проводят регулярные и 
инклюзивные обзоры прогресса на нацио-
нальном и субнациональном уровнях, что-
бы, в числе прочего, добиться улучшений 
в обеспечении гендерного равенства и рас-
ширении прав и возможностей женщин и 
девочек, что внесёт «решающий вклад в 
достижение прогресса по всем целям и за-
дачам»35.

ООН оказывает не только морально-
психологическое стимулирующее воздей-
ствие на политику национальных госу-
дарств: она работает над увеличением ин-
вестиций в дело продвижения гендерного 
равенства и справедливости. Так, 40% 
инве стиций Фонда миростроительства 
в 2019 г. были направлены на обеспечение 
мира с учётом гендерных факторов. Жен
ский фонд мира и гуманитарной помощи (The 
Women’s Peace and Humanitarian Fund) был 
создан к 15-й годовщине принятия резо-
люции 1325 и в настоящее время поддер-
живает более 200 женских организаций на 
местах во многих странах36. Систе мати-
ческое включение гендерных аспектов 
в реализацию Повестки дня имеет решаю-
щее значение. 

Особенно важны инициативы ООН по 
борьбе с насилием. Новый международный 
трудовой стандарт по этой проблеме на 
работе был принят на 108-й Международной 
конференции труда в 2019 году37. Новая 

33 Bachelet M. Once We Make This Dream a Reality. 2014. URL: http://beijing20.unwomen.org/en/
news-and-events/stories/2014/6/michelle_bachelet (accessed: 19.12.2018).

34 URL: http://www.iknowpolitics.org/
35 A/RES/70/1 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Resolution 

adopted by the General Assembly on 25 September 2015 (accessed: 21.08.2016). 
36 Statement to the UN Security Council Open Debate on Women, Peace and Security, by Phumzile 

Mlambo-Ngcuka, UN Under-Secretary-General and Executive Director of UN Women URL: https://www.
unwomen.org/en/news/stories/2020/10/speech-ed-phumzile-security-council-open-debate-on-women-
peace-and-security (accessed: 01.11.2020).

37 Convention 190. Convention Concerning the Elimination of Violence and Harassment in the World of 
Work, Adopted by the Conference at its One Hundred and Eighth Session, Geneva, 21 June 2019 https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711570.
pdf (accessed: 21.08.2020).
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Конвенция и Рекомендация по борьбе 
с насилием и домогательствами на работе 
признаёт их «нарушением прав человека, 
угрожающим равным возможностям»38. 

Демократическое общественное движе-
ние и правозащитные коалиции озабоче-
ны реальным положением женщин, по-
скольку прогресс на пути достижения ген-
дерного равенства происходит слишком 
медленно. Достижение гендерного равен-
ства и справедливости в каждой стране 
требует к себе и внимания, и специальных 
мер. Необ хо димы вмешательство прави-
тельства и политическая активность масс, 
согласованные действия политического 
характера на национальном уровне, под-
держанные международным сообществом. 
Мировая практика показала, что свобод-
ный рынок не способен обеспечить ген-
дерное равенство. Свободное развитие 
экономических и политических ресурсов, 
как правило, не даёт такого равенства из-
за изначального диспаритета в структурах 
власти. Следо ва тельно, государство при-
звано сыграть ключевую роль в решении 
этой проблемы. Логическая цепочка: че-
ловеческий капитал – права человека – 
гендерное равенство – устойчивое разви-
тие – прогресс–качест во жизни – заслу-
живает быть признанной в качестве гума-
нитарной формулы цивилизационного 
развития. 

Переход от парадигмы «женщины в раз-
витии» к парадигме «гендер и развитие» 
означает сдвиг в мировом сознании, кото-
рый заключается в признании необходи-
мости специальных мер по достижению 
гендерного равенства. Право на различие – 
одна из самых важных свобод человека – 
лежит в основе концепции равенства. 
Мировой опыт убедительно свидетельству-
ет о том, что наличие формальных прав не 
приводит к ликвидации дискриминации 
в обществе. 

Хотя ООН подвергается критике, следу-
ет признать, что сегодня сохраняется базис 
для повышения её роли в мировом сообще-
стве. В условиях глобализации неравно-
мерность развития мира, лежащая в основе 
противоречий между странами, усиливает 
влияние международного сообщества и 
созданных им институтов. Именно нерав-
номерность обуславливает возникновение 
конфликтных ситуаций, требующих разре-
шения на международной арене в рамках 
нацеленности на сохранение мира на пла-
нете. На сегодняшний день не существует 
альтернативы ООН, которая ради поддер-
жания мира призвана направлять глобали-
зацию в гуманное русло, выполняя функ-
цию универсальной площадки для диалога, 
поддерживая первостепенную ценность 
личности и её прав независимо от пола, 
расы, вероисповедания. 

* * *
Вопросы обеспечения прав женщин, 

ликвидации дискриминации по признаку 
пола постоянно находятся в повестке дня 
ООН, а также Совета Европы и Органи-
зации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ). Разработанные этими 
организациями многосторонние между-
народные договоры, резолюции, рекомен-
дации и другие документы программного 
характера содержат в себе комплекс обя-
зательств для национальных правительств 
по улучшению положения женщин и до-
стижению гендерного равенства. Мораль-
ный авторитет страны подкрепляется 
честным и последовательным выполне-
нием взятых на себя обязательств. Сфера 
гендерного равенства – не исключение из 
общечеловеческого стандарта поведения, 
которое создаёт атмосферу доверия, столь 
важную в системе развития не только 
межличностных, но и международных от-
ношений.

38 Fifteen defining moments for women in 2019. URL: https://www.unwomen.org/en/news/
stories/2019/12/compilation-2019-defining-moments-for-women (accessed: 06.02.2020).
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Abstract
The 2020 is rich in anniversaries: the world community celebrates the 75th anniversary of the United 
Nations (UN) and the 25th anniversary of the Fourth World Conference on Women, a mass meeting of 
more than five thousand participants in Beijing in 1995. A three-day special event is planned during the 
September Session of the UN General Assembly in New York (2020), dedicated to the celebration of 
“Beijing Plus 25”. At these meetings governments from around the world are expected to commit to 
speeding up and scaling up the promises made in the historic Beijing Platform for Action. And the last 
2019 was marked by the fortieth anniversary of the most important document in the field of gender 
equality – the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW, 
which is rightfully widely known in the world as “The Bill on the Rights of Women” (1979). Anniversary 
dates increase motivation to comprehend the role and place of events and phenomena associated with 
them. Moreover, the UN theme and gender equality is a hot topic, which is due to two main circumstances. 
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On the one hand, the UN is a unique global organization that has a significant impact on international 
processes. On the other hand, the problem of gender equality is the basis of social stability, a condition for 
development and an instrument for creating the quality of life. Bridging the gender gap in all areas of life 
is vital to achieving sustainable development and fulfilling the promise of the 2030 Agenda. To achieve the 
sustainable development goals, it is necessary to ensure full and equal access for and participation in 
women and girls. Despite progress, women and girls are still systematically underrepresented as users and 
leaders in critical areas of human life. The fight against stereotypes and myths occupies a key place. There 
is a wide range of options available to address both the causes and symptoms underlying gender stereotypes 
and social norms. The emphasis on a sound strategy with a gender perspective is something that can 
contribute to achieving gender equality for the sustainable development of the civilized world, this is what 
the UN insists on.
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United Nations; gender equality; women’s rights; discrimination; human rights; feminism; stereotypes; 
international conflicts; development goals. 
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Резюме
Значимость теоретических конструкций, оценивающих феномен взаимозависимости на фоне 
замедления глобализации и обострения противоречий между странами, ещё недавно считавших-
ся партнёрами, возрастает. Тезис о том, что взаимозависимость, прежде всего в экономической 
сфере, способна сглаживать политические противоречия, стал подвергаться сомнению, и её, 
напротив, всё больше рассматривают как предпосылку конфликта. Из поля зрения исследовате-
лей ускользнула предыстория концептуализации понятия «взаимозависимость», рождённого не 
глобализацией, а конфронтацией эпохи «холодной войны». Этот концепт может быть применим 
к отношениям не только между странами-партнёрами, но и противниками, как это было в случае 
с СССР и США. Именно тесная связь между двумя сверхдержавами, опосредованная плотной 
тканью двусторонних соглашений, институтов и режимов в разных сферах (прежде всего в обла-
сти безопасности), предохраняла их от вступления в разрушительный для обеих сторон конфликт. 
После распада биполярной системы обе страны попытались упрочить двусторонние институты и 
режимы путём наращивания сотрудничества, перевода отношений от взаимного гарантированно-
го уничтожения к устойчивому партнёрству, от политики сдерживания к сообществу безопасно-
сти. Несмотря на эти усилия, структурные изменения в международных отношениях XXI века 
подорвали выверенную временем систему взаимодействий между Россией и США. В отличие от 
периода конфронтации, когда издержки сотрудничества расценивались как приемлемые и даже 
необходимые, в новых условиях они представляются элитам двух стран обременительными. 
Москва и Вашингтон всё чаще предпочитают свободу рук в достижении краткосрочных или 
долгосрочных политических целей и принимают единоличные решения, без учёта действий 
контрагента, его интересов и обеспокоенности, что повышает в дальнейшем риски углубления 
уже существующего конфликта. 

Ключевые слова: 
российско-американские отношения; взаимозависимость; структура; процесс; неореализм; нео-
либерализм; международные институты; «холодная война», сдерживание; разрядка.
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Современные российско-американские 
отношения характеризуются высокой сте-
пенью нестабильности и непредсказуемо-
сти. В целом ряде сфер, таких как безопас-

ность, экономика или гуманитарные связи, 
всё более выраженным становится ускоря-
ющийся процесс ослабления взаимодей-
ствия сторон, подвергаются пересмотру 
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важные договорённости, составлявшие 
осно ву для сотрудничества в течение мно-
гих лет и даже десятилетий. При наличии 
широкого круга вопросов международной 
повестки, значимых как для Москвы, так и 
для Вашингтона, стороны не стремятся на-
ходить взаимоприемлемые формулы и со-
вершают односторонние действия, порой 
без учёта интересов партнёра. При этом год 
от года интенсивность взаимодействия 
сторон только понижается, постепенно 
приближаясь к уровню наиболее драматич-
ных эпизодов «холодной войны». По срав-
нению же с более спокойными её перио-
дами (например, временами «разрядки», 
«нового политического мышления») глу-
бина и масштабы современных двусторон-
них контактов и вовсе могут оцениваться 
как явный регресс. Напри мер, российско-
американский диалог по проблеме контро-
ля над вооружениями харак теризуется 
меньшей плотностью, часто той и насы-
щенностью, чем полвека назад, свидетель-
ством чему служит не просто отсутствие 
прорывов в укреплении соот ветствующей 
договорно-правовой базы, а её неуклонное 
размывание. 

Подобное состояние отношений не 
в последнюю очередь обусловлено измене-
ниями в характере взаимозависимости двух 
стран. Это состояние и описывающий его 
концепт ранее довольно подробно иссле-
довались в зарубежных научных работах 
начиная с 1970-х годов. Публикации, объ-
ясняющие взаимозависимость между вели-
кими державами, доминировали в теории 
международных отношений более десяти-
летия, постепенно уступив в конце 1980-х – 
первой половине 1990-х годов пальму пер-
венства работам, посвящённым глобализа-
ции. И хотя в XXI веке взаимозависимость 
как концепт оказалась вновь востребован-
ной исследовательским сообществом [Cope-
land 2014, Labarre 2007, Farrell, Newman 
2019], отношения США и России сквозь 
призму данной теории анализируются в не-
достаточной мере, а аспекты взаимозави-
симости между этими крупнейшими стра-
нами не являются предметом узкоспециа-
лизированных исследований. Это заметно 

даже при беглом ознакомлении с массивом 
современной российской и иностранной 
научной литературы, где отношения двух 
стран рассматриваются либо в более общем 
контексте внешней политики России и 
стран Запада [Lynch 2007], либо в плоскости 
отдельных вопросов (энергетика, финан-
сы, кибербезопасность), представляющих 
наибольший интерес для США и тех их со-
юзников (особенно в Европе), для которых 
взаимозависимость с Россией, в силу пере-
плетения связей с ней, особенно актуальна 
[Johnson 2008; Grais and Zheng 1996; 
Cichock 1999; Van Epps 2013]. Однако по-
добная картина заметно контрастирует со 
временами биполярности, когда концеп-
ция взаимозависимости находила доста-
точное применение в сфере советско-аме-
риканских отношений и служила интерес-
ной теоретико-методологической рамкой 
для тестирования различных гипотез и 
апробации эмпирических исследований по 
разным вопросам взаимодействия Москвы 
и Вашингтона (контроль над вооруже-
ниями, экономические связи сверхдержав 
и др.) [Clemens 1973; Gasiorowski, Polachek 
1982; Nye 1987].

Цель настоящей статьи состоит в выяв-
лении специфики российско-американ-
ского взаимодействия с опорой на концепт 
взаимозависимости, основанный на дости-
жениях теории рационального выбора. 
В ней раскрываются исторические предпо-
сылки формирования такой системы свя-
зей между двумя странами, которая не по-
зволяла им отказаться от сотрудничества 
даже в период «холодной войны». Наряду 
с этим анализируются причины, изменив-
шие эту систему после распада биполярно-
го порядка и вызвавшие планомерное рас-
хождение интересов России и США в сфе-
ре политики, экономики и безопасности. 

Гипотеза настоящего исследования бази-
руется на допущении, что взаимозависи-
мость как таковая не способна стать на-
дёжным условием для предотвращения 
межгосударственных противоречий, осо-
бенно между великими державами. Более 
того, чем более высоким является уровень 
переплетения жизненно важных интересов 
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взаимозависимых стран, тем сложнее про-
исходит демонтаж связей между ними и 
тем глубже проявляется конфликт. Это 
противоречит свойственной неолибераль-
ному дискурсу 1980-х и начала 1990-х годов 
«идеализации» глобализации и подвергает 
сомнению тезис о том, что взаимозависи-
мость снижает вероятность возникновения 
международных конфликтов [Oneal, Oneal, 
Maoz, Russet 1996]. Доводы в пользу уми-
ротворяющих эффектов взаимозависимо-
сти были поставлены под сомнение как 
исследователями, придерживающимися 
иной точки зрения [Barbieri 1996], так и 
самой международной практикой, особен-
но на фоне мировой экономической и по-
литической ситуации, последовавшей за 
кризисом 2007–2009 годов. Более того, по-
литика санкций и асимметричные эконо-
мические отношения стали фактической 
нормой даже в тех случаях, когда взаимоза-
висимость была призвана гасить конф-
ликтность. Это доказывается не только 
несо стоятель но стью таких амбициозных 
проектов, как «группа двух» (G2), которая 
не смогла трансформировать экономиче-
скую взаимозависимость США и КНР 
в политический альянс, но и ухудшением 
отношений между Соединёнными Штата-
ми и ЕС, теснейшим образом связанных 
в единый социально-экономический и 
воен но-страте гический комплекс, но так-
же оказавшихся на грани торговой (а воз-
можно, и политической) конфронтации. 

Таким образом, возрастание фактора  
силы в международных отношениях и но-
вый запрос на политический реализм как 
на более подходящую под условия жёстко-
го (в плане конкуренции великих держав) 
посткризисного мира аналитическую при-
зму не способствуют популяризации кон-
цепта взаимозависимости в его изначаль-
ной неолиберальной интерпретации. На-
против, исследователи вновь заговорили о 
ней как о ещё одной форме контроля, при 
которой более могущественные субъекты 
международных отношений манипулируют 
более слабыми либо с опорой на военную 
силу [Waltz 2000], либо посредством эконо-
мической глобализации [Gottlieb, Lorber 

2014]. Всё чаще наиболее передовые стра-
ны (прежде всего США) эксплуатируют 
своё влияние на глобальную информаци-
онную и техническую инфраструктуру для 
ограничения доступа к ней других госу-
дарств [Farrell, Newman 2019]. Изменение 
хода дискурса о взаимозависимости в ука-
занном выше направлении способно объ-
яснить и повышающийся уровень конф-
ликтности в российско-американских 
отно шениях. Её эскалация происходит 
вследствие расхождения позиций и разме-
жевания двух стран по широкому кругу 
вопросов, ранее не составлявших предмет 
острой конкуренции (энергетика, кибербе-
зопасность). Столкнувшись с угрозами 
принципиально нового типа, не имеющи-
ми непосредственного отношения к дву-
сторонней проблематике, а также с несо-
впадающими оценками этих угроз, Москва 
и Вашингтон попытались разомкнуть круг 
взаимозависимости, прервать циклы ите-
раций, обеспечивающих непрерывность 
вынужденного сотрудничества по схемам, 
унаследованным со времён «холодной вой-
ны». Как следствие, в отношениях двух 
стран выявились новые грани напряжён-
ности и повысились риски нарастания 
конфликтности.

1
Совместная монография Р. Кохейна и 

Дж. Ная «Сила и взаимозависимость» 
[Keohane, Nye 1977] существенно обогати-
ла научный инструментарий познания ми-
ровой политики, а атмосфера, свойствен-
ная международным отношениям второй 
половины XX века, – особенно начиная 
с 1970-х годов – сформировала политиче-
ский запрос на исследования подобного 
рода в условиях постепенного размывания 
жёсткой биполярности. Сложились пред-
посылки для очередного витка так назы-
ваемых больших дебатов в теории меж-
дународных отношений, которая стала 
иска ть более прочные основания для объ-
яснения новых процессов и явлений – 
транснационализации, меняющейся роли 
государства в мировой политике, проблем 
мирового развития. Третий по счёту раунд 
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дебатов коснулся и интерпретации значе-
ния взаимозависимости как частного 
аспекта более широких научных проблем. 
Полемика, в которую включились извест-
ные специалисты-международники, такие 
как Д. Болдуин, А. Гольт, Э. Морсе, Р. Роуз-
кранц, А. Штейн, Р. Соломон и многие дру-
гие авторы, активизировала исследования 
в этой области, а появление широкого пла-
ста литературы легитимировало притяза-
ние концепта взаимозависимости на науч-
ность [Baldwin 1980; Gault 1977; Моrse 
1976; Michalak 1979; Rosecrance, Stein 1973; 
Solomon]. 

Сохранявшиеся между исследователями 
разногласия относительно глубины воздей-
ствия этого феномена на международные 
отношения и мотивы поведения государств 
не помешали сближению «полярных» точе к 
зрения и стоящих за ними исследователь-
ских традиций – неореалистской и нео-
либеральной. По ряду онтологических, 
эпистемологических и методологических 
вопро сов позиции исследователей сблизи-
лись: как неореалисты, так и неолибералы 
объясняли внешнеполитическую логику и 
моти вацию государств на основе подсчёта 
относительных и абсолютных выгод и из-
держек1, которые они получали от взаимо-
действия друг с другом.

Этот исследовательский консенсус, во-
шедший в учебники как «синтез нео-нео», 
может быть объяснён выраженным доми-
нированием к тому времени в англосаксон-
ском обществововедении теории рацио-
нального выбора и достижений бихевиора-
листской революции [Rana 2015; Glaser 
2010]. Под влиянием работ Р. Аксельрода, 
Т. Шеллинга, М. Гальперина и других ис-
следователей, отстаивающих безальтерна-
тивность сотрудничества конфликтующих 
государств в условиях «холодной войны», 
специалисты, работавшие над приложени-
ем теории игр к политическому анализу, 

сошлись во мнении, что взаимозависи-
мость есть состояние отношений между 
участниками политического процесса, ко-
торое им сложно прекратить по причине 
высокой цены выхода из них.

Они также полагали, что чем больше 
интересы субъектов пересекаются в той 
или иной области, тем сложнее им найти 
альтернативу сотрудничеству [Schelling 
1981; Schelling, Halperin 1985]. Эта логика 
относилась как к тем сферам взаимодей-
ствия, в которых стороны максимизирова-
ли выгоды от сотрудничества (например, 
экономика), так и к тем областям, где они 
минимизировали потери (война). В част-
ности, в такой сверхчувствительной сфере, 
как безопасность, в особенности при нали-
чии ядерного оружия, потребность в сотруд-
ничестве стала острее из-за сложностей для 
ядерной державы достичь победы над про-
тивниками без неприемлемых потерь со 
своей стороны.

Классики теории взаимозависимости 
Р. Кохейн и Дж. Най признавали, что обя-
зательным условием для её возникновения 
выступает взаимность – «обмен примерно 
эквивалентными ценностями, при котором 
действия каждой стороны зависят от пре-
дыдущих действий других» (действий по 
отношению друг к другу. – Ю. Н.) [Keohane 
1986: 8]. Вместе с тем они не утверждали, 
что взаимность гарантирует игрокам рав-
ные выгоды. Напротив, нередко отдельные 
участники несут разные издержки от со-
трудничества (или конфликта), что поро-
дило понятие «асимметричная взаимо-
зависимость». При ней один из игроков 
получает меньше выгод от сотрудничества, 
чем другой (другие), а попытка разорвать 
такие отношения может оказаться в разной 
степени болезненной для участников взаи-
модействия. «Цена выхода» из отношений 
для одного участника зависит как от его 
собственных действий, так и от послед-

1 Расхождения между этими двумя направлениями состоит в оценке выгод от сотрудничества. 
В то время как неореалисты делали упор на относительные выгоды, подразумевающие, что стороны 
выигрывают от взаимодействия не в одинаковой мере и потому являются конкурентами в борьбе за 
блага, неолибералы акцентировали внимание на выгодах абсолютных, которые подразумевают сопо-
ставимые преимущества для сотрудничающих сторон.
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ствий, которые он испытывает в результате 
действий своего контрагента. 

В целях конкретизации теоретической 
схемы Кохейн и Най ввели понятия чув-
ствительности и уязвимости к взаимозави-
симости (sensitivity и vulnerability), пони-
мая под первой «способность нести из-
держки, вызванные внешними обстоятель-
ствами, до того, как будет выбрана полити-
ка, призванная изменить ситуацию», а под 
второй «способность актора нести издерж-
ки, связанные с внешними событиями, да-
же после того как (его. – Ю. Н.) политика 
поменяется» [Keohane, Nye 1977: 13]. 
Иначе говоря, чувствительность – степень 
внешнего воздействия на государство со 
стороны других акторов (государств или 
негосударст венных участников). При этом 
объект воздействия несёт определённые 
издержки в любом случае, даже не реагируя 
на касающиеся его изменения. В то же вре-
мя уязвимость предполагает способность 
(или неспособность) объекта воздействия 
адаптироваться к изменениям путём опре-
делённых действий (изменения своей по-
литики), даже если эти действия будут для 
него затратными.

Предвидя предстоящую критику кон-
цепции взаимозависимости, Р. Кохейн и 
Дж. Най разграничили её как реальный 
феномен и созданный ими идеальный 
тип – теорию комплексной взаимозависи-
мости [Keohane, Nye 1977]. Последняя 
описывает случаи, когда отношения носят 
кооперативный характер (сотрудничество), 
хотя даже подобная комплексная взаимо-
зависимость может использоваться одной 
стороной в целях манипулирования уязви-
мостью другой, а следовательно, выступать 
источником политической власти. Задолго 
до Кохейна и Ная этот аспект взаимозави-
симых отношений был исследован эконо-
мистом А. Хиршманом применительно 
к торговым связям между странами [Hirsh-
man 1945]. В международную переговор-
ную практику также вошла «дипломатия 
увязок» (linkage diplomacy), позволяющая 
менее зависимому государству восполь-
зоваться уязвимостью партнёра в сфере, 
составляющей предмет переговорного тор-

га. Таким образом, менее уязвимой стороне 
удаётся подороже продать благоприятное 
для неё и менее выгодное для контрагента 
решение, получив взамен ещё более значи-
мую уступку в том или ином вопросе [Stein 
1980]. Подобные отношения являются 
ограниченно кооперативными, их нельзя 
назвать одинаково выгодными для обеих 
сторон.

Вместе с тем в реальности возможны и 
ещё более жёсткие варианты, когда отно-
шения носят вовсе не кооперативный 
харак тер, например, когда государства 
вступают в гонку вооружений, из которой 
они не в состоянии выйти на приемлемых 
для себя условиях. Подобная «двуликость» 
взаимозависимости позволила американ-
скому исследователю Р. Такеру разграни-
чить её на «позитивную», где интересы 
сторон прямо пропорциональны, и «нега-
тивную», где они обратно пропорциональ-
ны [Tucker 1977: 9].

На языке теории игр это разграничение 
может быть описано следующим образом. 
При позитивной взаимозависимости со-
трудничество строится между партнёрами 
на взаимном выигрыше (игра с положи-
тельной суммой), а при негативной – меж
ду соперниками, где выигрыш одной сторо-
ны автоматически приравнивается к прои-
грышу другой (игра с нулевой суммой). 
В первом случае взаимозависимость – 
необ ходимое условие достижения участни-
ками общих целей. Они реализуемы, если 
государства полагаются друг на друга и 
жертвуют незначительными односторон-
ними выгодами ради более существенных, 
полученных в процессе совместной дея-
тельности. Стороны намеренно стремятся 
поддерживать такую взаимозависимость 
ради систематической и регулярной макси-
мизации выгод. Если же участники выби-
рают конкурентный тип отношений и их 
действия наносят взаимный ущерб, но при 
этом они не могут прервать взаимодей-
ствие, единственно приемлемой альтерна-
тивой становится поиск путей минимиза-
ции издержек через установление правил 
взаимодействия. Иными словами, речь мо-
жет идти о том, чтобы научиться управлять 
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конфликтом, из которого стороны не могут 
выйти.

Большую часть новейшей истории рос-
сийско-американские отношения характе-
ризовались вторым типом взаимозависи-
мости. Это подтверждается известной по 
временам «холодной войны» формулой 
взаимного сдерживания (негативная взаи-
мозависимость). Она позволяла вносить 
в диалог двух сверхдержав элемент пред-
сказуемости на основе страха, что не отме-
няло неоднократных попыток сторон 
перей ти от конфликта к сотрудничеству на 
осно ве кооперативных практик (позитив-
ная взаимозависимость).

2
Попытки приложения концепции взаи-

мозависимости к советско-американским 
отношениям предпринимались исследова-
телями начиная с 1970-х годов, что факти-
чески совпало по времени с появлением 
самой концепции и с возникшей в этой 
связи потребностью в её эмпирических до-
казательствах. Выбор в качестве объектов 
для анализа двух сверхдержав был вполне 
очевиден: именно эти два игрока определя-
ли состояние международных отношений, 
а характерные особенности их взаимодей-
ствия представлялись исследователям наи-
более важными с точки зрения примени-
мости различных теоретических построе-
ний и практической экспертизы [Levin 
1976; Hardt, Holliday, Kim 1974].

Исследуя проблематику взаимозависи-
мости, специалисты выделили в ней два 
основных аспекта – структуру и процесс. 
Советско-американские отношения раз-
вивались под воздействием образов дей-
ствия, поведенческих паттернов, институ-
тов, определявших процесс взаимодей-
ствия [Keohane, Nye 1987]. Вместе с тем 
основное внимание исследователи отдава-
ли структуре, которая стала выступать ба-
зисом взаимодействия между Москвой и 
Вашингтоном. Подобный подход на пер-
вый взгляд казался оправданным, так как 
структурные, материальные факторы мог-
ли объяснить в поведении сторон если не 
всё, то, по крайней мере, очень многое. 

Конкретное соотношение материальных 
возможностей конфликтующих сторон и те 
естественные ограничители международ-
ной системы, которые в конечном счёте 
определяли их поведение по отношению 
друг к другу, задавали странам импульсы 
для взаимного сближения либо расхож-
дения. В то же время анализу процесса, 
то есть тому, каким образом строился диа-
лог между сверхдержавами, уделялось не-
заслуженно более скромное внимание. 

Сама история отношений России 
(СССР) и США давала карт-бланш в руки 
структурных реалистов, объяснявших вза-
имные сближения и расхождения двух 
стран экономическими, географическими 
и военно-стратегическими факторами. 
Причём здесь прослеживалась и циклич-
ность. В разные периоды истории мог пре-
обладать курс на расхождение, а в другом – 
он уступал место курсу на сближение. 
Например, до середины XX века низкая за-
интересованность двух стран друг в друге 
обусловливалась не только географиче-
ской удалённостью, но и, что более важно, 
отсут ствием у них точек непосредственно-
го соприкосновения в жизненно важных 
для обеих стран регионах. Экономическая 
само достаточность России и Соединённых 
Штатов, помноженная на типичную для 
них «геополитическую интроверсию» (мак-
симальную самостоятельность в междуна-
родных отношениях), не давала устойчи-
вой основы для двусторонних отношений.

Несмотря на то что межвоенные годы 
обозначили постепенную тенденцию на 
сближение Советского Союза и США, 
корен ной перелом наступил только в усло-
виях Второй мировой войны – события, 
которое объясняло тесный союз между дву-
мя кардинально различными по характеру 
политических режимов государствами 
структурными причинами: обе стороны 
стремились к выживанию в условиях раз-
рушившегося мирового порядка. Вторая 
мировая война обозначила перелом в со-
ветском и американском политико-страте-
гическом мышлении, которое трансформи-
ровалось из регионального в глобальное 
вследствие перераспределения материаль-
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ной мощи в мировой системе в пользу двух 
держав, породив феномен бипо лярности. 

Аккумулировав беспрецедентный эко-
номический (США) и военный (обе стра-
ны) потенциалы и став не просто великими 
державами, а мировыми гегемонами, вы-
строившими альтернативные системы 
господ ства-подчинения в подконтрольных 
им ареалах, Советский Союз и Соединён-
ные Штаты впервые вынуждены были 
иметь дело с непосредственным соприкос-
новением, а порой и «взаимным наложени-
ем» зон интересов (в Европе, Африке, 
Южной Америке, на Ближнем и Дальнем 
Востоке), что могло привести к широкомас-
штабному конфликту между ними. Пози-
тивно развивавшийся в довоенный и осо-
бенно в военный период тренд экономиче-
ского сотрудничества, укрепивший доверие 
между двумя странами, прервался и был 
заменён ограниченными формами диалога.

Ситуация усугублялась отсутствием дву-
сторонних механизмов урегулирования 
кризисных ситуаций: развитых каналов 
коммуникации, режимов и институтов 
контроля над вооружениями (в том числе 
ядерными), которые могли снизить риски 
неопределённости находившихся в состоя-
нии конфликта государств. Для выработки 
принципиально новой модели вынужден-
ного сотрудничества в условиях конфликта 
сторонам потребовалось время. Сначала 
структурно оформившаяся биполярная си-
стема (середина 1950-х годов) создала 
предпосылки для «мирного сосуществова-
ния», а затем её постепенное размывание 
(конец 1960-х–1970-е годы) породило по-
литику «разрядки». Одновременно с этим 
ускоренное технологическое развитие мира, 
появление транснациональных проблем 
в области экологии и энергетики модифи-
цировали и структурные ограничители 
для сверхдержав. Императивы взаимоза-
висимости становились, с одной стороны, 

объективной реальностью, а с другой – 
насущ ной потребностью даже между про-
тивоборствующими системами.

Обе стороны отказались (по крайней 
мере, на декларативном уровне) от непо-
средственного военно-силового воздейст-
вия друг на друга, подтвердив это в соот-
вет ст вующих двусторонних и междуна-
родных обязательствах2, и перешли к со-
стоянию управляемого двустороннего 
конфликта, ограниченного набором пра-
вил, процедур и регулируемого специаль-
но созданными режимами и институтами, 
сводящими к минимуму риск прямого 
воен ного столк новения. Эта более слож-
ная модель взаимодействия заложила осно-
ву советско-американских отношений на 
годы вперёд. Её применимость к советско-
американским отношениям определялась 
возникновением особого формата взаимо-
действия, в котором у сторон имелись 
общи е интересы как в сфере внешней по-
литики (сохранение относительно выгод-
ного для обеих стран международного 
статус-кво, препятствие растущему влия-
нию других центров силы), так и в области 
экономики: СССР нуждался в зарубеж-
ных наукоёмких технологиях и изделиях, 
а Запад (особенно Западная Европа) испы-
тывал всё большую потребность в совет-
ских энергоносителях. 

Однако главным императивом двух стран 
оставалось стремление свести к мини муму 
риск гипотетического военного конфликта, 
который в условиях ускорившегося научно-
технического прогресса в военной области 
мог бы стать особенно разрушительным. 
Совершенствование ОМУ и средств его до-
ставки требовало принципиально новой 
системы двусторонних механизмов (режи-
мов и институтов) контроля над вооруже-
ниями, что также явилось отражением ра-
стущей советско-американской взаимоза-
висимости [Батюк 2007].

2 См., например: Соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки 
от 30 сентября 1971 // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключённых 
СССР с иностранными государствами. Выпуск XXVII: Действующие договоры, соглашения и конвен-
ции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1971 года / Министерство иностранных дел 
СССР. М.: Международные отношения, 1974. С. 30–31.
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Р. Джервис, изучавший поведение сверх-
держав в годы «холодной войны», отмечал, 
что стороны сознательно понижали порог 
своей чувствительности к действиям про-
тивоположной стороны, что позволяло им 
преодолевать «дилемму безопасности» 
[Jervis 1978]. Они добивались этого, в част-
ности, путём ограничения оборонительных 
вооружений. Сверхдержавы не только до-
пустили возможность принятия взаимных 
обязательств по снижению вероятности 
войны между собой, но и разработали си-
стему гарантий путём повышения «стоимо-
сти конфликта». 

Разработка и негласная индоктринация 
концепции взаимного гарантированного 
уничтожения в качестве организующего 
принципа советско-американских отноше-
ний (в ракетно-ядерной области) стало 
свидетельством зрелости негативной взаи-
мозависимости – равновесия страха, при 
котором ни одна из сверхдержав не могла 
получить односторонних преимуществ 
в условиях конфликта с применением ядер-
ного оружия. Это гарантировало выжива-
ние обеим странам и позволяло исследова-
телям советско-американских отношений 
характеризовать их как особую форму со-
трудничества, протекающего в условиях 
конфликта. В научной литературе этот не-
обычный формат конфликтного взаимо-
действия получил название квазисоюза, 
или кондоминиума [Kanet, Kolodziej 1991; 
Miller 1995].

Конфронтация между сверхдержавами 
сохранялась, однако она стала более зре-
лой. Стороны отказались от иррациональ-
ного доктринёрства, предписывавшего 
продолжение бескомпромиссного проти-
востояния до полной победы и едва ли не 
любой ценой [Allison 1989]. Отныне их тип 
связей характеризовался более объектив-
ными оценками друг друга, третьих стран 
и общего состояния международных от-

ношений. Относительные выгоды и из-
держки от сотрудничества казались совет-
ским и американским лидерам более при-
влекательными, нежели абсолютные по-
тери в случае продолжения бесконтроль-
ной конфронтации. Способность принять 
во внимание информацию от другого, 
признать его интересы и озабоченности 
обеспечивала необычное сотрудничество 
сверхдержав при сохранении соперниче-
ства между ними.

Существенно возрос и уровень взаимно-
го доверия. Получение новой информации 
друг о друге в процессе систематического и 
регулярного взаимодействия оказывало на 
отношения двух стран пусть и ограничен-
ный, но важный нормализующий эффект. 
Усвоение новых концепций и кооператив-
ных практик3 способствовало обоюдному 
изменению предпочтений конфликтую-
щих сторон, их взаимному приспособле-
нию там, где это диктовалось взаимной 
чувствительностью и уязвимостью4. Подоб-
ный процесс влиял на предпочтения (prefe-
rences) лиц, принимающих решения, и их 
последующие действия (behavior) в не мень-
шей степени, нежели объективные матери-
альные возможности сверхдержав на стра-
тегический паритет, укрепление военных 
союзов и другие структурные параметры 
[Rosenau 1989].

Позитивное влияние усвоения коопера-
тивных практик на советско-американские 
связи не исключало всплески конфликт-
ности между сверхдержавами. Одно из 
таки х обострений имело место в начале 
1980-х годов. Стороны перенимали подхо-
ды друг друга не в равных объёмах. Даже 
в такой сфере, как контроль над вооруже-
ниями, в которой присутствовала равная 
заинтересованность, а материальный па-
ритет был уже достигнут, асимметричная 
взаимозависимость продолжала сохранять-
ся. Ещё более серьёзное неравенство со-

3 Концепция политического обучения также использовалась Р. Кохейном и Наем в процессе 
работы над теорией взаимозависимости.

4 Именно таким образом советский генералитет, члены политбюро и правительства восприняли 
предложенную американским министром Р. Макнамарой концепцию взаимно гарантированного 
уничтожения.
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хранялось в экономической сфере, в кото-
рой положение Советского Союза, несмо-
тря на высокие цены на энергоносители, 
оставалось более шатким, нежели у США 
[Gasiorowski, Polachek 1982].

По оценке Дж. Ная, советское военно-
стратегическое мышление «адаптирова-
лось под западные концепции» стратегиче-
ской стабильности в большей мере, нежели 
американское учитывало советские обе-
спокоенности [Nye 1987]. Хотя критики 
разрядки из администрации Р. Рейгана, 
включая самого президента, придержива-
лись противоположной точки зрения, счи-
тая этот процесс «улицей с односторонним 
движением» в пользу СССР5, по ряду пара-
метров Москва оставалась более уязвимой, 
чем Вашингтон. Несмотря на то что выго-
ды от взаимодействия получали оба госу-
дарства, это создавало условия для эксплу-
атации менее зависимой стороной уязви-
мостей контрагента в ходе политического 
торга6. Слабая сторона, сохраняя большую 
чувствительность к действиям контрагента 
и обладая меньшими возможностями из-
менить существующее положение вещей, 
была более заинтересована в развитии от-
ношений. В свою очередь, более сильная 
сторона желала добиться свободы рук, 
сбрасывая с себя балласт избыточных, с её 
точки зрения, обязательств перед партнё-
ром и провоцируя тем самым конфликт-
ность с ним7. 

Тем не менее даже в подобных условиях 
взаимозависимость обеих сверхдержав 
представлялась им если и не безальтерна-
тивной, то, по крайней мере, обоюдовы-
годной. Речь не шла о переоценке страна-
ми самого значения их отношений друг для 

друга и последующей перекодировке их 
с враждебных на дружественные. Р. Кохейн 
и Дж. Най, как и другие сторонники тео-
рии рационального выбора, не уделяли до-
статочного внимания идеационным аспек-
там возникновения взаимозависимости, 
фокусируясь на её «технической» сторо-
не – транснациональных связях. А по-
скольку плотность советско-американских 
контактов в период разрядки становилась 
всё большей, охватывая новые и новые 
сферы (экономику и торговлю, науку и 
связи по линии гражданских обществ), 
двусторонние контакты также становились 
всё более значимыми для обеих стран. 
Путём «узнавания» друг друга они меняли 
представления о характере сотрудничества 
и распространяли его на всё большее число 
областей с выработкой конкретных норм 
регулирования отношений [Jamgotch 1985]. 
Как следствие, нормы и институты сотруд-
ничества заменяли нормы конфликта, что 
в случае с советско-американскими отно-
шениями стало происходить на рубеже 
1980–1990-х годов – в годы «перестройки» 
СССР, а затем и в период рыночных рефор м 
в постсоветской России.

3
Ещё на закате «холодной войны» сторо-

ны попытались заложить базу взаимозави-
симости на основе позитивной повестки 
дня (игры с положительной суммой), чего 
ранее в их отношениях не наблюдалось. 
Эти попытки проявились в декларирова-
нии советским генсеком М.С. Горбачевым 
приоритетности общечеловеческих ценно-
стей, не разъединяющих, а объединяющих 
сверхдержавы [Громыко, Ломейко 1985]. 

5 Ronald Reagan First Press Conference. January 29, 1981. URL: https://millercenter.org/ 
the-presidency/presidential-speeches/january-29-1981-first-press-conference (дата обращения: 
26.07.2020).

6 США, будучи более развитым в экономическом и технологическом плане государством, исполь-
зовали торговые переговоры с СССР в период разрядки как инструмент «дипломатии увязок», с 
помощью которых американская сторона добивалась уступок от советских партнёров по другим 
значимым для Вашингтона вопросам – контролю над вооружениями, соблюдению прав человека в 
СССР и т.д.

7 Например, попытки администрации Рейгана отказаться от никсоновских доктрин ограничения 
систем противоракетной обороны ставили под сомнение стратегическую стабильность, основанную 
на доктрине взаимного гарантированного уничтожения.
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Поменялся сам язык советско-американ-
ских отношений. Вместо минимизации 
ущерба от деятельности друг друга в каче-
стве приоритета была обозначена цель со-
вместного решения глобальных проблем, 
прежде всего в сфере безопасности, кото-
рую предполагалось сделать взаимной 
[Кортунов, Смоун 1991].

Взаимозависимость, по замечанию 
Т. Гатти, стала рассматриваться как ком-
плекс мер, выходящих за рамки отношений 
только двух стран, как «единственно логич-
ный подход в борьбе с ядерными и экологи-
ческими угрозами, с которыми сталкивает-
ся планета» [Gatti 1990]. В перспективе реа-
лизация подобных предложений означала 
бы постепенный перевод конфликтной вза-
имозависимости (взаимного сдерживания) 
в неконфликтную (сообщество безопасно-
сти), а в практическом смысле это могло 
конвертировать отношения США и СССР/
России в немыслимый со времён Второй 
мировой войны формат партнёрства. 
Разобщающие сверхдержавы идеологиче-
ские противоречия после падения совет-
ского строя исчезли, а новая расстановка 
сил, обусловленная резким сокращением 
сфер советского/российского влияния в 
мире (после вывода войск из Афганистана, 
Восточной Германии и Прибалтики) и от-
казом Москвы от поддержки прежде друже-
ственных ей режимов в развивающихся 
странах, сняла проблему соперничества с 
США в различных регионах земного шара. 

Благоприятный фон изменившейся 
международной ситуации создавал предпо-
сылки для закладывания обновлённого 
буду щего российско-американского пар-
тнёрства, а условия для перевода двусторон-
них связей на партнёрскую основу представ-
лялись американским и российским эли-
там вполне сложившимися. Выход обеих 
стран из состояния клинча, в котором они 
пребывали около полувека – в рамках 
конф ликтной взаимозависимости, не при-
вёл к утрате интереса к взаимозависимым 
отношениям как таковым. Более того, 
Москва и Вашингтон решили не сворачи-
вать, а, напротив, увеличить масштабы вза-
имодействия, но уже в условиях глобализа-

ции. Эти намерения определялись не толь-
ко риторикой об общности демократиче-
ских ценностей, но и рациональными со-
ображениями относительно уязвимости/
чувствительности. При этом у каждой из 
сторон они были свои.

Российская Федерация нуждалась в ста-
бильном внешнем окружении для осущест-
вления внутренних реформ. Курс Москвы 
на форсированное вступление в ведомые 
США и их союзниками в Европе междуна-
родные организации и клубы (Между на-
родный валютный фонд, Совет Европы, 
«группа семи») расценивался ею как эма-
нация позитивной взаимозависимости в 
отношениях России и Запада. Осознавая 
свою внутреннюю слабость, она была не 
готова прервать связи со вчерашними про-
тивниками, замкнувшись на решении соб-
ственных проблем и исключительно свои-
ми силами. То обстоятельство, что подоб-
ная модель взаимозависимости станет для 
России ещё более асимметричной, нежели 
для СССР, не смущало российские власти. 
Они расценивали такое положение вещей 
как временное и предпочитали делать упор 
на равноправие в партнёрстве с США хотя 
бы в перспективе [Шаклеина 2002].

Американское же руководство в лице 
администраций Дж. Буша-старшего, а затем 
и У. Клинтона, понимая иллюзорность та-
кой перспективы, тем не менее проявляло 
неподдельную заинтересованность в про-
должении демократизации российской 
поли тической системы. Вариант с отстра-
нённостью США от внутрироссийской по-
вестки американской стороной всерьёз не 
рассматривался, так как в случае провала 
реформаторства Б.Н. Ельцина и начала 
оппозиционного реванша российские при-
оритеты в отношении стран Запада могли 
резко измениться, повлияв на состояние 
уязвимости последних.

Трудности, вызванные распадом СССР, 
не помешали его будущей правопреемни-
це – Российской Федерации – сохранить 
основные атрибуты великой державы, и 
прежде всего военно-силовой (в основном 
ракетно-ядерный) потенциал. Даже после 
«поражения» (с американской точки зре-
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ния) в «холодной войне» она оставалась 
единственной страной в мире, способной 
нанести США неприемлемый ущерб в слу-
чае гипотетического конфликта [Голдгейер, 
Макфол 2009].

Во многом по этой причине на протяже-
нии почти всех 1990-х годов американские 
власти не спешили с отказом от концепту-
ального лексикона взаимно гарантирован-
ного уничтожения и стратегической ста-
бильности. Они также избегали демонтажа 
двусторонних режимов сотрудничества 
с Москвой, хотя последние не вписывались 
в новую логику партнёрства и могли рас-
сматриваться как атавизм ушедшей эпохи. 
Политика, направленная на сохранение 
таки х устаревших механизмов, осуществля-
лась параллельно усилиям по созданию 
принципиально новых российско-амери-
канских институтов на межгосударствен-
ном и неправительственном уровнях, напо-
добие комиссии Гор – Черномырдин. Через 
подобные структуры американское руко-
водство предполагало транслировать в рос-
сийскую политическую культуру заранее за-
данный набор установок, влияя тем самым 
на предпочтения российских элит и побуж-
дая их выбирать «правильную», с точки 
зрения Вашингтона, модель поведения.

В случае успешных усилий по демократи-
зации элит в переходный период можно 
было ставить вопрос о пересмотре принци-
пов взаимозависимости – от взаимного 
сдерживания на основе силы к сообществу 
безопасности на основе широкой экономи-
ческой и социальной интеграции между 
странами [Гудби, Бувальда, Тренин 2003]. 
Со временем, однако, разочарование рос-
сийских (равно и американских) элит в ре-
зультатах внедрения новой модели дру жес-
кого паритета привело к пониманию невоз-
можности её осуществления на практике. 
В XXI век обе страны вступили не только 
с более консервативными лидерами (Россия 
с В.В. Путиным, а США с Дж. Бушем-
младшим), но и с осознанием пределов вза-
имного партнёрства [Stent 2014, 49–82].

4
Позитивные сдвиги, обозначившиеся на 

короткое время в российско-американских 
отношениях в период президентства 
Д. Медведева и Б. Обамы8, сменились оче-
редным витком противоречий, вновь обо-
стривших управление взаимозависимостью 
между Москвой и Вашингтоном. Взаим-
ность в отношениях в силу разности потен-
циалов сторон так и осталась нереализо-
ванным притязанием. Им не удалось при-
дать партнёрству стабильный характер. 
Переходное состояние, в котором государ-
ства представали друг перед другом в ста-
тусе «полупартнёров-полупротивников», 
по-преж нему сохранялось. Новая модель 
российско-американской позитивной вза-
имозависимости, вопреки надеждам и при-
зывам экспертов [Цыганков 2012; Суслов, 
Караганов 2011], не сложилась, а на смену 
затянувшемуся периоду взаимной притир-
ки сторон, вызванному поисками приемле-
мого формата отношений, пришли отчуж-
дённость и даже враждебность.

Как и в предыдущие времена, подобное 
состояние отношений обуславливалось как 
структурными факторами, так и особенно-
стями процесса взаимодействия сторон. 
Причём в структурном плане перемены 
были наиболее глубокими вследствие мас-
штабного перераспределения мощи в ми-
ровой системе после «холодной войны». 
Российско-американские отношения утра-
тили статус осевых и системообразующих, 
состоялся переход системы международ-
ных отношений от «плюралистической од-
нополярности»9 к «незрелой», но всё более 
выраженной многополярности. Это при-
вело элиты обеих стран к переоценке соб-
ственных возможностей и потребностей 
в области мировой экономики и политики.

К этому времени для них стали очевид-
ны не только выгоды, но и издержки глоба-
лизации, с которой связывались перспек-
тивы позитивной взаимозависимости. 
Экономическая конкуренция со стороны 
растущего числа новых центров силы при-

8 В историю двусторонних отношений США и России они вошли под названием «перезагрузка».
9 Понятие было введено А.Д. Богатуровым [Богатуров 2002].
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вела к смене модели поведения США на 
менее кооперативную по отношению к 
внешнему миру. Вашингтон пересмотрел 
свои приоритеты относительно некогда 
созданных по его инициативе междуна-
родных институтов и режимов и, сочтя их 
излишне дорогостоящими, предпочёл вер-
нуться к более экономным практикам на-
ционализма и унилатерализма [Druckman 
2019; Koh 2019]. Подобная корректировка 
интересов привела к сокращению бремени 
американских международно-договорных 
обязательств, особенно в период прези-
дентства Д. Трампа. 

Обозначившийся в 2010-х годах курс 
США на максимально широкую автономию 
и даже отстранённость от обсуждения и тем 
более выработки каких-либо судьбоносных 
решений, важных с точки зрения укрепле-
ния существующего мирового порядка, вы-
звал и встречные движения со стороны 
России, устами первых лиц государства ква-
лифицирующей подобные тенденции в аме-
риканской внешней политике как заверше-
ние гегемонии единственной сверхдержавы 
и западного доминирования в целом10. 

Дополнительным аргументом в пользу 
подобной переоценки роли США в миро-
вой политике и характера российско-аме-
риканских отношений послужили и посте-
пенно возросшие экономические и военно-
силовые возможности Москвы, вошедшей 
в полосу подъёма после затяжного вну-
треннего и международного ослабления 
конца XX века11. Начиная с середины 
2000-х годов активизация её внешней по-
литики на основе более широкой, чем пре-
жде, трактовки национальных интересов 

возродила к жизни нивелированные пери-
одом российско-американского партнёр-
ства гео по литические факторы конфликт-
ности с США в различных регионах мира – 
от постсоветского пространства до Ближ-
него Востока и Латинской Америки. Мос-
ква стремилась выровнять сложившиеся за 
предыдущие полтора десятилетия дисба-
лансы в отношениях с Западом, и прежде 
всего с Вашингтоном.

Само по себе это обстоятельство не соз-
давало оснований для возвращения рос-
сийско-американских отношений к моде-
ли негативной взаимозависимости, свой-
ственной временам «холодной войны». 
На глобальном уровне значимый предмет 
для масштабного конфликта сторон (как и 
для их сотрудничества) по-прежнему от-
сутствовал, а локальные разногласия не 
ставили под угрозу их национальную безо-
пасность. Однако в систему российско-
американского взаимодействия вмешалась 
новая переменная – третьи силы, которые 
Р. Аксельрод и Р. Кохейн и считали поме-
хой для развития устойчивых двусторонних 
отношений, основанных на принципах 
взаимности [Axelrod, Keohane 1985: 235]. 
Эти силы представлены разнородными 
игроками от влиятельных незападных 
стран (Китая, Ирана) до негосударствен-
ных участников (террористических и 
хакер ских групп). 

Изменилась и повестка двусторонних 
отношений, которая стала определяться не 
свойственными для обеих стран сюжетами: 
кибератаки, вмешательство во внутренние 
дела посредством Интернета со стороны 
неизвестных лиц12. Уже в силу своей новиз-

10 Путин заявил об окончании однополярного мира. Интерфакс. 23.05.2014. https://www.
interfax.ru/russia/377686; Лавров заявил о конце эпохи экономического и политического доминиро-
вания Запада. РИА Новости, 24.08.2015. URL: https://ria.ru/20150824/1204454774.html (дата 
обращения: 22.08.2020).

11 Согласно данным Всемирного банка, на 2020 г. Россия занимает шестое место в списке стран 
по величине валового внутреннего продукта. https://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.
pdf. В то же время, по информации Стокгольмского института проблем мира (СИПРИ), в 2020 г. РФ 
вошла в пятерку стран с крупнейшими военными расходами. https://www.sipri.org/media/press-
release/2020/global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-
1917-billion (дата обращения: 28.08.2020).

12 Достаточно сказать, что тема кибербезопасности начала влиять на атмосферу российско-аме-
риканских отношений, как минимум, с апреля 2007 г., с момента атак на государственные серверы 
Эстонии, незадолго до этого ставшей членом НАТО.



ЮРИЙ НАДТОЧЕЙ

60

ны они не вписывались в привычную логи-
ку американских и российских политиче-
ских элит, не создавших для решения по-
добных проблем каких-либо постоянно 
действующих институтов и не выработав-
ших соответствующих антикризисных ме-
ханизмов и норм, регламентирующих по-
ведение сторон по отношению друг к другу, 
как, например, в случае с такими привыч-
ными сферами взаимодействия, как кон-
троль на вооружениями. 

И хотя на первых порах обозначенные 
выше новые проблемы не могли закрыть 
окно возможностей для двустороннего ди-
алога по вопросам сотрудничества, пере-
чень вопросов, в которых Россия и США 
могли рассматривать друг друга в качестве 
незаменимых партнёров, оставался узким. 
Даже в областях выраженного совпадения 
интересов (транзит грузов в Афганистан и 
из него, нераспространение оружия массо-
вого уничтожения, борьба с терроризмом) 
взаимодействие наталкивалось на значи-
тельные препятствия13.

Критичной необходимости в партнёр-
стве, в отсутствие надёжной материальной 
и организационной базы, по-прежнему не 
существовало. Стороны не располагали 
таки ми активами, обмен которыми мог бы 
рассматриваться как наилучшая альтерна-
тива всем остальным вариантам, имею-
щимся в их распоряжении – от опоры на 
собственные силы до сотрудничества 
с другими партнёрами и тем более союзни-
ками. Декларируя общность интересов и 
целей там, где они всё ещё пересекались, 
российские и американские политико-ди-
пломатические круги по-разному видели 
пути к их достижению, предпочитая сохра-
нять свободу рук везде, где это представля-
лось возможным [Иванов 2012].

Вместо развития сотрудничества обе 
стороны скорректировали внешнеполити-
ческие стратегии и военные планы, сделав 
выбор в пользу менее кооперативных мето-
дов борьбы с иррациональными носителя-
ми угроз (особенно c террористическими 
организациями). Противодействие тако-
вым, особенно после терактов в США в 
2001 году, тем не менее вышло за пределы 
применения собственно антитеррористи-
ческих мер и было перенесено в иные сфе-
ры. В частности, с точки зрения истеблиш-
мента Соединённых Штатов, произошла 
девальвация многих механизмов контроля 
над вооружениями и стратегической ста-
бильности, так как они были созданы 
с цель ю сдерживания крупных стран (Рос-
сии, КНР), а не «безответственных» режи-
мов, потенциально способных разрабаты-
вать ядерное оружие (Иран, КНДР). 
Поскольку последние обозначались амери-
канскими властями в качестве реальной, 
а не гипотетической (как в случае с Рос-
сией) ракетно-ядерной угрозы, цена раз-
рыва дого ворённостей с Москвой или 
пони жения уровня сотрудничества с ней 
в области ограничения вооружений уже 
переставала казаться американским поли-
тикам неприемлемой14.

Война с терроризмом и поддерживаю-
щими его «странами-изгоями» стала для 
США реальным конфликтом, и они заду-
мались уже не о снижении, а о повышении 
порога чувствительности к борьбе с угроза-
ми любой этиологии, а не только исходя-
щими от конкретной страны-конкурента, в 
отношении которой могли бы эффективно 
работать правила взаимного сдерживания. 
На смену доминировавшей долгое время 
концепции относительной безопасноcти 
пришло стремление к достижению безо-

13 Во многом по этой причине оказались несостоятельны проекты совместной с США и НАТО 
системой ПРО, договора о европейской безопасности, которые были предложены Россией в период 
перезагрузки. В свою очередь, США, избегая значительных уступок Москве в сферах, представ-
ляющих для неё особый интерес, также предпочли не ставить себя в излишнюю зависимость от 
российских властей в плане дальнейших возможностей по использованию «северного маршрута» 
транзита военных грузов в Афганистан, сделав в итоге ставку на более короткий и опасный путь 
через Пакистан.

14 Буш: Договор о ПРО устарел. Би-би-си, русская служба (дата обращения: 03.09.2020). 
URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_1306000/1306835.stm
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пасности абсолютной (тотального искоре-
нения угроз), требовавшее максимального 
превосходства над противниками, в том 
числе посредством их разоружения с ис-
пользованием военной силы на упрежде-
ние [Qingguo 2003: 201–215].

Смещение приоритетов США в области 
военного строительства потребовало раз-
вития не только новых наступательных, но 
и оборонительных систем вооружений, 
что, в свою очередь, вызвало негативную 
реакцию со стороны России, настаивавшей 
на сохранении высокой чувствительности 
к конфликту как гарантии его избегания. В 
то же время Москва изначально сдержанно 
отнеслась к одностороннему выходу США 
из Договора по противоракетной обороне в 
2002 году, полагая снять для себя возникав-
шие в связи с этим риски не политико-ди-
пломатическими, а военно-техническими 
решениями. Более того, в скором времени 
позиции российских политических и во-
енных кругов по вопросам сдерживания 
также претерпели изменения. Как и 
Вашингтон, Москва (с оговорками) стала 
демонстрировать приверженность актив-
ному типу ядерного сдерживания, допуска-
ющему применение оружия массового 
уничтожения не только в оборонительных, 
но и в превентивных целях [Косолапов 
2008]. Как бы вторя заявлениям и в некото-
ром смысле копируя (пусть и с большей 
осторожностью) логику своих заокеанских 
партнёров, российские официальные лица 
также стали допускать возможность пере-
смотра важнейших двусторонних и много-
сторонних соглашений в области контроля 
над вооружениями (СНВ, РСМД, ДОВСЕ) 
вплоть до их денонсации15.

Объяснялось это соображениями регио-
нальной безопасности – сферы, в которой 

плотность российско-американских связей 
традиционно была меньшей по сравнению 
с прочным каркасом взаимозависимых от-
ношений на уровне глобальной безопас-
ности [Шаклеина 2013]. Локализация ин-
тересов России после «холодной войны», 
борьба с такими непосредственными угро-
зами, как терроризм, сепаратизм, локаль-
ные конфликты с соседями, а не с гипоте-
тическими опасностями новой мировой 
войны повлияли на выбор её стратегий. 
Москва, будучи стороной, непосредствен-
но вовлечённой в решение значимых пост-
советских проблем (Грузия, Украина), не 
считала их предметом для переговоров 
с внерегиональной державой – Соединён-
ными Штатами. 

В то же время риск непосредственного 
военного столкновения между Россией и 
США полностью не исчез. Многолетние 
усилия двух государств по сокращению 
взаимной угрозы дали свои плоды, а их на-
личествующие потенциалы после серии 
успешных договорённостей о сокращении 
вооружений на рубеже 1980-х – 1990-х го-
дов оказались на минимально достаточном 
уровне. Однако с избыточными потенциа-
лами, делавшими немыслимой саму идею 
широкомасштабной войны, ушли в про-
шлое и опасения относительно неприемле-
мости конфликта. Психологический дис-
комфорт от мысли о гипотетическом ис-
пользовании военной силы во взаимных 
спорах перестал доставлять американским 
и российским элитам прежние неудобства, 
о чём свидетельствовала усиленная (начи-
ная с 2000-х годов) акцентуация на  ядер-
ном сдерживании и крайне скромные по 
сравнению с предыдущим десятилетием 
достижения договорённостей в сфере кон-
троля над вооружениями между ними16. 

15 Разведка словом – США попросили Россию попридержать ракеты // Коммерсант, 17 февраля 
2007 г. URL: https://www.kommersant.ru/doc/743637 (дата обращения: 05.09.2020).

16 Об этом свидетельствуют в том числе положения российских и американских военных доктрин 
начиная с 2000-х годов, где ядерному оружию и ядерному сдерживанию в системе военного плани-
рования стала уделяться более важная роль. См.: Указ Президента РФ от 21 апреля 2000 г. № 706 
«Об утверждении Военной доктрины Российской Федерации». URL: http://base.garant.ru/181993/; 
Указ Президента Российской Федерации от 5 февраля 2010 г. № 146 «О Военной доктрине Рос-
сийской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97325/; Указ Прези-
дента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 2976 «О Военной доктрине Российской 
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При всех существующих разногласиях 
между двумя странами их политическое 
руководство всё чаще демонстрирует уди-
вительное единодушие в оценках стоимо-
сти потенциального конфликта. Деваль ва-
ция режимов контроля над вооружениями, 
многочисленные словесные интервенции 
как российских, так и американских долж-
ностных лиц, допускавших возможность 
военного конфликта между двумя страна-
ми17, дали повод усомниться в надёжности 
порога применения силы в российско-аме-
риканских отношениях. Обе стороны док-
тринально нацелились на применение 
неле тальных (прежде всего информаци-
онных)18 технологий воздействия на потен-
циального противника, тем самым всё 
больше допуская «гибридизацию» различ-
ных форм противоборства и размывая гра-
ницы между разновидностями войн как 
таковых (физиче скими и виртуальными, 
ядерными и конвенциональными, оборо-
нительными и наступательными) [Mattis, 
Hoffman 2007; Герасимов 2013]. Как след-
ствие, подобная переоценка роли силы, 
хотя бы и на высоком экспертном уровне, 
породила тем не менее существенные риск и 
войны для обеих стран, особенно прини-
мая во внимание присущую современным 
конфликтам склонность к быстрой эскала-
ции в результате расширения набора при-
меняемых средств поражения [Арбатов, 
Дворкин, Топычканов 2018: 13–52].

Маржинальным фактором, отягчающим 
российско-американские отношения, вы-
ступает и сфера экономики. Она, в отли-
чие, например, от отношений американо-
китайских с их взаимным товарооборотом 
в сотни и взаимными инвестициями на 
десят ки миллиардов долларов ежегодно19, 
не способна смягчить остроту политиче-
ских разногласий России и США. Взаимо-
допол няе мость экономик двух стран, по 
оценкам экспертов, фактически отсутству-
ет [Кузне цова, Подбиралина 2019; Давыдов 
2015], динамика их торговых отношений 
отличается неустойчивостью и подвержена 
множеству конъюнктурных влияний – от 
чисто экономических до сугубо политиче-
ских20. За вычетом узкой группы товаров, 
включающей изделия стратегического на-
значения, от которых стороны могут вза-
имно зависеть (американское нефтегазо-
вое оборудование для России, российский 
низкообогащённый уран и ракетные двига-
тели РД-180 для США), масштабы связей 
в таких важнейших областях, как прямые 
инвестиции, совместное товарное произ-
водство, остаются незначительными, что 
не позволяет относить их к разряду критич-
ных для национальных экономик. Более 
того, сама экономическая сфера подверга-
ется всё большей политизации, не только 
не способствуя нормализации российско-
американских связей, но и ухудшая их, 
примером чему служит политика экономи-

Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/; United States 
Nuclear Posture Review Report 2002. URL: https://archive.defense.gov/news/Jan2002/d20020109npr.
pdf; Nuclear Posture Review Final Report, April 2010. URL:https://dod.defense.gov/Portals/1/features/
defenseReviews/NPR/2010_Nuclear_Posture_Review_Report.pdf; Nuclear Posture Review Final 
Report, February 2018 URL: https://dod.defense.gov/News/SpecialReports/2018NuclearPostureRevi
ew.aspx (дата обращения: 10.08.2020).

17 Sanger D., Perlroth N. U.S. Escalates Online Attacks on Russia’s Power Grid // New York Times. 
June 15, 2019. URL: https://www.nytimes.com/2019/06/15/us/politics/trump-cyber-russia-grid.html; 
Постпред РФ при ООН не исключил возможности войны между Россией и США . DW. 12.04.2018. 
URL: https://is.gd/cqHGDc (дата обращения: 15.09.2020).

18 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 5 декабря 2016 г.; 
National Cyber Strategy of the United States of America. September 2018. URL: https://www.
whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf (дата обращения: 
16.09.2020).

19 На 2019 г. товарооборот между США и КНР, несмотря на торговые разногласия, составил 
558 млрд долл., а взаимные прямые инвестиции – более 18 млрд. 

20 Доля России в товарообороте США составляет около 1%, среди американских партнёров она 
стоит на 24-м месте по импорту и на 38-м – по экспорту. Доля США в товарообороте России коле-
блется в районе 4–5 %, и в списке торговых партнёров они занимают 7-е место.
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ческих санкций, налагаемых американской 
стороной на Кремль. Как показала прак-
тика, безуспешные попытки Вашингтона 
«исправить поведение» Москвы после 
начал а украинского конфликта 2014 г. по-
средством санкций подтвердили ограни-
ченность эффекта от использования в по-
литических целях мер экономического воз-
действия. Даже ближайший союзник 
США – Европейский Союз, с которым 
у Рос сии уровень взаимозависимости 
в экономике и торговле традиционно 
высо к, оказался не в состоянии перело-
мить ситуацию, присоединившись к аме-
риканским санкциям [Post-Crimea Shift 
2019]. Сами же санкционные методы толь-
ко ускорили диверсификацию российской 
внешнеэкономической деятельности, сти-
мулировали различные варианты «импорто-
замещения»21, а Цен тральный банк и Мини-
стерство финансов Российской Федерации 
зафиксировали в качестве цели дальнейшее 
сокращение зави симости страны от амери-
канского доллара как расчётной и резерв-
ной валюты22.

В дополнение к военно-политическим и 
экономическим причинам, изменившим 
состояние взаимозависимых отношений 
России и США, свою лепту в обострение 
внесли и внутриполитические обстоятель-
ства. После 1991 г. считалось, что динамика 
изменений в обеих странах будет способ-
ствовать нормализации их диалога23. Ново-
испечённые партнёры полагали, что с ухо-
дом идеологических различий исчезнет и 
основа для конфликта. Её сохранение было 
бы возможным только в результате инер-

ционности сложившихся политических 
практик, которые должны были вскоре 
уступить место широкому сотрудничеству 
благодаря воле и личной дружбе первых 
лиц государства [Stent 2014, 13–34]. Скла-
дывалась ситуация, когда именно нацио-
нальные лидеры, а не институты заклады-
вали основы интеграции политических и 
деловых элит двух стран в новый глобаль-
ный мир на основе унифицированных ин-
тересов и схожих мировоззренческих оце-
нок. Однако последующий отказ полити-
ческих элит двух стран от неолиберальных 
сентенций 1990-х годов, всё большее рас-
пространение в их политических практи-
ках национализма и единоличных дейст-
вий затруднили разграничение внутрипо-
литической и внешнеполитической сфер.

В обусловленных внутренними причи-
нами (силы или слабости национальных 
лидеров, возможностей оппозиции) по-
пытках Москвы и Вашингтона защищать 
свой суверенитет от внешних посягательств 
проявилась изменчивость предпочтений 
политических элит. Проекция внешне-
политических тем на внутрипо литические 
собы тия – будь то протесты в Мос кве, 
кибер атаки на серверы Демокра тической 
партии в США, в которых стороны обви-
няли друг друга, стала свидетельством экс-
плуатации темы чувствительности/уязви-
мости зачастую в популистских целях24.

При этом на уровне «полуофициально-
го» и экспертного дискурса стороны при-
знают такое положение вещей едва ли не 
естественным и укладывающимся в рамки 
так называемой новой нормальности 

21 Для этой цели в 2015 г. при Правительстве РФ была создана межведомственная комиссия по 
импортозамещению, ставшая своего рода ответом на введённые против России санкции США и ЕС.

22 См., например: Обзор рисков финансовых рынков № 2 (30). Февраль 2019. C.10. URL: https://
www.cbr.ru/Collection/Collection/File/15755/ORFR_2019-02.pdf (дата обращения: 18.09.2020).

23 Хартия российско-американского партнерства и дружбы // Внешняя политика и безопасность 
современной России. 1991–2002. Хрестоматия: В 4 т. Т. IV. Документы. М.: МГИМО (У) МИД 
России, 2002.

24 РФ сочла публикацию на сайте посольства США призывом на митинг 3 августа. Интерфакс, 
09.08.2019. URL: https://www.interfax.ru/russia/672159; Russian government hackers penetrated 
DNC, stole opposition research on Trump, Washington Post, June 14, 2016. URL: https://www.
washingtonpost.com/world/national-security/russian-government-hackers-penetrated-dnc-stole-
opposition-research-on-trump/2016/06/14/cf006cb4-316e-11e6-8ff7-7b6c1998b7a0_story.
html?hpid=hp_rhp-banner-main_dnc-hackers-1145a-banner%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.
e8bf3382d30a (дата обращения: 22.09.2020).
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в международных отношениях [Глобальная 
система… 2016]. Её последствия пока 
трудно предсказать, однако риски неопре-
делённости, связанные с этим состоянием 
глобальной системы, не только подрыва-
ют устоявшиеся за многие десятилетия 
традиции российско-американского взаи-
модействия, но и снижают вероятность 
выработки новых механизмов управления 
взаимозависимостью между Москвой и 
Вашингтоном.

Повышение их толерантности к потен-
циальному прямому столкновению при 
одновременном снижении иммунитета 
к страхам относительно его последствий 
сужают окно возможностей для нормали-
зации отношений. Выработка новых прак-
тик взаимодействия в подобных условиях 
становится сложной задачей, а воспроиз-
водство старых и проверенных временем 
принципов сдерживания – привычного и 
комфортного для политических элит обеих 
стран формата отношений, также наталки-
вается на множество препятствий в новом 
мире. Неопределённость заставляет рос-
сийские и американские элиты отказы-
ваться от «логики соответствия» – созда-
ния долговременных институтов, обеспе-
чивающих предсказуемость в отношениях, 
и переходить к «логике последствий» – 
сию минутным решениям, представляю-
щимся сторонам наиболее приемлемыми 
в текущий момент времени [March, Olsen 
2004]. Они начинают мыслить тактически, 
а действовать ситуативно.

* * *
Исследовательский интерес к проблема-

тике взаимозависимости, проявившийся у 
научного сообщества международников 
ещё несколько десятилетий назад, не был 
утрачен и в XXI веке. Тестирование кон-
цепций взаимозависимости на конкретных 
случаях расширяет и обогащает его научно-
аналитические возможности в современ-
ных условиях, что демонстрирует пример 
российско-американских отношений. 
Россия и США вошли в затяжной и опас-
ный период неопределённости с низким 
уровнем взаимодействия не только по во-

просам, ранее представлявшим взаимный 
интерес, но и с фактическим отсутствием 
диалога по новым проблемным полям, где 
пересечение интересов оказывается ещё 
менее значимым. Как следствие, обе стра-
ны оказались неспособными найти ни ос-
нований для долговременного партнёрства 
через интеграцию, ни взаимоприемлемой 
концептуальной основы для контролируе-
мой конфронтации. Постепенный упадок 
институтов негативной взаимозависимости 
между бывшими противниками не содей-
ствовал зарождению между ними взаимо-
зависимости позитивной, способной пре-
вратить их в партнёров. Если в годы «хо-
лодной войны» взаимозависимость СССР 
и США была обусловлена взаимным сдер-
живанием с элементами нормализации, 
а после её завершения не меньшим вза-
имным интересом по «интеграции России 
в западный мир», то на современном этапе 
обе эти формулы взаимозависимости утра-
тили для сторон былую ценность. Стороны 
демонстрируют всё большую самодоста-
точность в отношениях, хотя на практике 
не способны игнорировать существование 
друг друга в силу своего статуса крупней-
ших мировых держав и значимости двусто-
ронних отношений уже хотя бы в силу 
этого обстоятельства. Прерывания взаимо-
зависимости как всё ещё во многом сохра-
няющегося фактического состояния рос-
сийско-американских отношений  не про-
исходит. Вместе с тем наблюдается дефо лт 
его надстройки в виде существовавших 
долгие годы регуляторных практик – дву-
сторонних режимов, институтов и норм 
взаимодействия. Их обнуление может со-
провождаться болезненными конфликтны-
ми отношениями (возможно, даже остры-
ми военно-политическими кризисами). 
Такой поворот событий может стать реаль-
ностью в тот момент, когда потенциальные 
издержки конфликта покажутся правящим 
элитам двух стран приемлемыми, а потен-
циальный выигрыш в виде победы над со-
перником представится заманчивым.

Предстоящие годы, таким образом, мо-
гут стать проверкой степени чувствитель-
ности/уязвимости для обеих стран. Каждая 
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из них будет испытывать на прочность сво-
его оппонента, определяя его болевой по-
рог. Для предотвращения эскалации кон-
фликта до опасных пределов им потребует-
ся пересмотр существующих механизмов и 
практик взаимодействия, которые если не 

снимут противоречия, то, по крайней мере, 
позволят демаркировать границы кон-
фликтного поля (правил ведения конфлик-
та) с перспективой дальнейшего выхода на 
новые принципы отношений и их последу-
ющей нормализации.
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Abstract
The appliance of interdependence concepts in the International Relations studies can hardly be regarded 
as something new. However, slowing down globalization and rising international tensions even among 
partner or allied states make rethinking of these concepts relevant. The notion that interdependence may 
ease tensions was put under question and opposed by the idea that interdependence may become a source 
of conflict. Scholars also missed their focus on conceptualization of interdependence forgetting that it was 
not a product of globalization, rather a result of the Cold War era. Thus, it can be applied to relations not 
only between partner countries, but also rivals, as was in the case of the U.S.-Soviet relations. The dense 
fabric of bilateral agreements, institutions, and regimes in various fields (primarily in security domain) 
prevented superpowers from a destructive conflict. After the collapse of the bipolar world, both states tried 
to consolidate the legacy of interdependence by increasing cooperation, transferring relations from mutual 
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assured destruction to sustainable partnership, from deterrence to security community. However, 
structural changes in world politics reshaped Russian-American relations. Unlike the Cold War period 
with its unique U.S.-Soviet interdependence model, which served as a necessary precondition for lasting 
peace, contemporary Russian, as well as American decision-makers do not tend to estimate cooperation 
between two countries as critical in terms of national security and conflict prevention. In contrast, they are 
more likely to treat bilateral relations as too costly and burdening. Moscow and Washington increasingly 
prefer to be unbound in achieving their short- or long-term political goals and choose the way of unilateral 
decisions and actions with no corresponding with the counterpart. These risky policies of mutual neglect 
increase the likelihood of future conflict between the two powers.

Keywords: 
U.S.-Russia Relations; interdependence; structure; process; Neorealism; Neoliberalism; International 
Institutions; Cold War; Deterrence; Détente.
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Резюме 
Авторы выдвигают гипотезу о переходе международных процессов от этапа неопределённости к 
стадии негативной определённости, которая характеризуется нарастанием и синергией воздей-
ствия негативных факторов в эколого-климатической, эпидемиологической, социально-эконо-
мической, технологической сферах и в области безопасности. На основании этой гипотезы в 
статье рассматривается социально-экономическое и политическое развитие региона Центрально-
Восточной Европы (ЦВЕ), роль которого в изменениях миропорядка (прежде всего на европей-
ском направлении) в периоды острых кризисов возрастает. Укрепив после периода адаптации 
к политикам и нормам ЕС свои позиции в Европейском Союзе, к середине 2010-х годов страны 
ЦВЕ начали проводить всё более самостоятельный курс. К 2020 г. их политика стала одним 
из факторов, тормозящих дальнейшее углубление интеграции ЕС, прежде всего во внешнеполи-
тической сфере, и процесс федерализации объединения. Проведённый в статье анализ обще-
ственного мнения свидетельствует о дуализме восприятия гражданами стран ЦВЕ членства в ЕС. 
Высокая поддержка ЕС сочетается с разочарованием в частичной потере национального сувере-
нитета, чем активно пользуются правонационалистические силы. «Коронакризис», который 
страны региона встретили лучше, чем ЕС в целом, создал серьёзные предпосылки для перефор-
матирования позиции стран ЦВЕ в интеграционном объединении. Колоссальные ресурсы, пре-
доставляемые Брюсселем региону для преодоления кризиса и перехода к устойчивому развитию, 
с высокой вероятностью послужат инструментом ещё более глубокой экономической и полити-
ческой интеграции стран ЦВЕ в Европейский Союз. Обусловленность поддержки реализацией 
стратегий ЕС («зелёной», «цифровизации») может оказать на страны ЦВЕ воздействие, во многом 
схожее с периодом их вступления в ЕС, и привести к очередному этапу десуверенизации. В то же 
время интеграционному объединению более тесная привязка стран ЦВЕ позволяет не только 
сделать очередной шаг к федерализации, но и укрепить свою субъектность в мировой политике и 
глобальной экономике.

Ключевые слова: 
Центрально-Восточная Европа; Европейский Союз; кризис COVID-19; негативная определён-
ность; суверенитет; интеграция; национализация; консолидация; фрагментация.
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Кризис COVID-19, первый идеальный 
шторм XXI века, послужил своего рода 
линзой, выпукло отразившей специфику, 
состояние и уровень стрессоустойчивости 
социально-экономической, финансовой, 
общественно-политической, управленче-
ской сфер государств и их объединений. 
В Европейском Союзе внимания заслу-
живает регион Центрально-Восточной 
Европы (ЦВЕ), вышедший из весенней 
фазы эпидемии со сравнительно скром-
ными, по меркам ЕС, потерями1. Тем не 
менее преодоление социально-экономи-
ческих и финансовых последствий кризи-
са с высокой вероятностью потребует от 
стран ЦВЕ корректировки позиций не 
только по отношению к ЕС, но и по всему 
спектру внешнеполитических и внутри-
политических сюжетов, что повлияет на 
развитие международных процессов в ми-
ре пост-COVID-19. Тема обусловливает 
комплексную методику исследования, 
включающую социально-экономический 
и политологический анализ региона в об-
щеевропейском контексте на фоне изме-
нений миропорядка с применением мето-
да ситуационного анализа, позволяющего 
наиболее полно учесть многофакторность 
воздействия в острокризисной ситуации, 
вызванной пандемией [Барановский, 
Кобрин ская, Уткин, Фрумкин 2019]. 

1
«Коронакризис-2020» подтверждает 

про гноз о формировании новой «сетки» 
глобальных, региональных и националь-
ных угроз и вызовов [Россия и мир: 2020… 
2019]. На смену неопределённости мировой 
политики 2010-х годов пришла негативная 
определённость, специфика которой заклю-
чается в её объективно негативной сути, 
являющейся продуктом глобальных про-
цессов развития2. Экзистен ци альный харак
тер новых угроз, казалось бы, требует кон-
солидированных, долгосрочных, ответст-
венных и даже альтруистических решений, 
самоограничения населения, бизнеса, пра-
вительств – от местного самоуправления 
до глобальных ТНК и руководства ведущих 
мировых держав3. Однако развитие собы-
тий уже в первой половине 2020 г. свиде-
тельствовало, что мировое сообщество 
к действиям по этому сценарию не готово. 
Несмотря на очевидно острую потребность 
в консолидации усилий ведущих игроков, 
укреплении роли международных органи-
заций и финансовых институтов, в мире 
происходит ровно обратное: не ослабевают 
торговые войны и санкционные режимы, 
геополитические разногласия не смягча-
ются, а конфликты, прежде всего на Ближ-
нем Востоке, даже усугубляются4. 

Парадокс текущей ситуации состоит 
в том, что, поскольку вся тяжесть борьбы с 
COVID-19 легла на государства, национали

1 В данной работе, как и в ряде других исследований, регион Центрально-Восточной Европы рас-
сматривается в составе 16 государств (без учёта международно непризнанного Косово). 
Целеполагание объединения в регионе менялось, как и его состав. Истории региона (особенно наи-
более активной внутри него «Вишеградской группы») и различным аспектам процесса его «постсо-
циалистической» трансформации посвящены большое число научных публикаций, в том числе 
[Кобринская 1997: 50–73,188–196; Мир 2020; Младек 2020; Орлик 2020; Расширение 
Европейского Союза и Россия 2006: 11–42, 367–407; Страны Центральной и Восточной Европы... 
2010: 9–34,129–166; Russia and Central Europe… 2015]. 

2 Термин И.Я. Кобринской впервые использован в: «Россия и мир: экономика и внешняя политика 
2020». 

3 Как считает Г. Киссинджер, США обязаны, извлекая уроки из Плана Маршалла и Манхэттенского 
проекта: во-первых, укрепить устойчивость мира к инфекционным заболеваниям; во-вторых, «выле-
чить» мировую экономику; в-третьих, защитить принципы либерального мирового порядка 
(см.: Kissinger H. The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order. Wall Street Journal. 
03.04.2020. URL: https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-
order-11585953005 (дата обращения: 29.05.2020)).

4 Geopolitics after Covid-19: is the pandemic a turning point? A report by The Economist Intelligence 
Unit 11.05.2020. URL: https://geopolitics-after-covid19%2015%2005%2020.pdf (дата обращения: 
29.05.2020).
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зация, нативизм, «отгораживание», в утри
рованном виде «трампизм» из растущего 
анти глобалистского тренда последних лет 
на фоне коронакризиса превратились в основ
ное требование выживания. Нацио наль-
ный опыт при выстраивании приоритетов 
в борьбе с пандемией и выборе инструмен-
тов смягчения социально-экономических 
шоко в для граждан и экономики, внутри-
политические процессы и изменения во 
внешней политике государств на фоне 
COVID-19 – всё это стало предметом при-
стального внимания и анализа, причём не 
столько в научных, сколько в практиче-
ских целях. Эпидемиологические и схожие 
с ним и угрозы, в частности вызванные 
климатическими изменениями, – новая 
негативная определённость, со всей очевид-
ностью требующая пересмотра стратегий 
на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях. 

Масштаб новых угроз и задач по их пре-
дотвращению и преодолению требует ко-
лоссальных ресурсов – научных, технико-
технологических, финансовых, гуманитар-
ных. Обладают ими лишь немногие госу-
дарства. Специфика новых угроз в том, 
что, даже совладав с ними, государство не 
в состоянии обеспечить национальную 
безопасность – ни финансово-экономиче-
скую, ни тем более эпидемиологическую и 
климатическую. Для этого требуется «пере-
сборка» сложившихся глобальных и регио-
нальных форматов. Нужен более прочный 
баланс между глобализацией и самодоста
точностью5. 

Уже на текущем этапе наметились развил-
ки в развитии международных процессов.

Первая дилемма – структура миропо-
рядка: консолидация/«разумная» глобали-
зация/интеграция versus фрагментация/на-
ционализация, «капсулирование» внешних 
очагов угроз (эпидемий, миграций, кон-

фликтов)/доминанта национальных поли-
тических и экономических интересов без 
учёта общемировых (или в ущерб им).

Вторая развилка – идеологическая: по-
иск оптимального баланса между необхо-
димым (особенно в момент кризисов) 
управлением и контролем, с одной стороны, 
и демократическими свободами – с дру гой. 
Озабоченность обществ и на Западе, и 
в России вызывает к жизни практики боль-
шего контроля за гражданами и пугает пер-
спективой его сохранения после заверше-
ния кризиса. Проблема Оруэлловского 
«большого брата». «Искушение велико, мы 
можем прийти к цифровой форме автори-
таризма, что уже, очевидно, делают неко-
торые страны. Это то, что произошло после 
11 сентября 2001 года, когда война с терро-
ризмом привела к эрозии личных свобод. 
Мы зашли уже дальше Оруэлла», – писал 
Ж. Боррель, Высокий представитель ЕС по 
внешней и оборонной политике6. Активно 
такими кризисными инструментами поль-
зуются, в частности, страны ЦВЕ – Венгрия 
и Польша.

Третья развилка – социальная и финан-
сово-экономическая. И здесь наряду с гло-
бальными, в идеале – консолидированны-
ми решениями ключевую роль будут играть 
стратегии национальных государств и ин-
теграционных объединений (прежде всего 
ЕС) по выходу из кризиса и формированию 
нового общественного договора, учитыва-
ющего новые посткризисные, как, впро-
чем, и докризисные реалии. Ведь шок 
COVID-19 привёл к своего рода кульмина-
ции кризиса модели и нарратива неоли-
берализма [Стиглиц 2019], следствиями 
которого уже с середины 2010-х годов ста-
ли: углубление социального неравенства, 
отрыв элит от общества, нарастание про-
тестных настроений. Уже очевидно, что 
поиск новых стратегий и балансов будет 

5 Allen J., Burns N., Garrett L., Haass R.N., Ikenberry G.J., Mahbubani K., Menon S., Niblett R., Nye 
Jr. J. S., O'Neil S. K., Schake K., Walt S. M. How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic. 
Foreign policy. 20.03.2020. URL: https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-
pandemic/ (aссessed: 25.05.2020).

6 Borrell J. The post coronavirus world is already here. European Council on Foreign Affairs. 
30.04.2020. URL: https://www.ecfr.eu/publications/summary/the_post_coronavirus_world_is_already_
here (aссessed: 30.06.2020).
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идти на фоне обострения традиционных 
проблем глобальной повестки дня – эколо-
го-климатической, энергетической, про-
довольственной, противостояния США и 
Китая, кризиса системы контроля над 
воору жениями, ядерной проблемы Ирана, 
ближневосточных конфликтов, отношений 
Россия–ЕС. Как верно отмечает Ж. Бор-
рель, «пандемия, вероятно, усилит суще-
ствующую геополитическую динамику»7.

На этом фоне весьма вероятно подвер-
гнется трансформации феномен последних 
десятилетий, особенно характерный для 
постсоветского и постсоциалистического 
пространства, когда национальные госу-
дарства – игроки второй и даже третьей 
лиги – использовали разногласия и разли-
чия в мировоззрении между странами-ли-
дерами для реализации партикулярных ин-
тересов, нередко вопреки логике и требо-
ваниям международной стабильности и 
безопасности, устойчивого мирового эко-
номического развития. Классическим при-
мером такой политики был курс государств 
ЦВЕ, прежде всего Польши, в 1990-х и 
2000-х годах, когда, добиваясь вступления 
в НАТО и Европейский Союз, они педали-
ровали тему российской угрозы, что пре-
пятствовало нормализации и развитию от-
ношений России с Западом [Кобринская, 
1997; Россия 2020… 2011; Мир 2020… 2010]. 
Какова будет роль стран ЦВЕ на новом 
пост-COVID-19 этапе? 

2
За три десятилетия со времени «бархат-

ных» революций страны ЦВЕ прошли че-
рез глубокую и нередко болезненную со-
циально-экономическую, политическую и 
идеологическую трансформацию, суще-
ственно изменились их идентичность и са-
мовосприятие. И всё же, как показывают 
социологические исследования, «индекс сча
стья» в странах ЦВЕ в среднем превышал 
показатели по ЕС. Для стран ЦВЕ это была 
«прекрасная эпоха».

Предшествовавший пандемии 2019 г. 
был весьма успешным и символичным для 
современной истории стран ЦВЕ. Две-
надцать из них отмечали 10–20 лет член-
ства в НАТО (Черногория – 2 года), десять 
стран – 12–15 лет членства в Евросоюзе 
(Хорватия – 6 лет). Остальные государства 
находились на заключительных стадиях 
подготовки к вступлению в эти организа-
ции (кроме декларировавшей внеблоко-
вый статус в отношении НАТО Сербии). 
Граждане 11 стран ЦВЕ–членов ЕС, осо-
бенно «Вишеградской группы», в целом 
освоились с таким положением, считая его 
экономически и политически благопри-
ятным. Это следует из замеров Евростата 
(рис. 1).

Как видно по диаграмме, к началу 2019 г. 
по степени удовлетворённости граждан 
жизнью «политически евроскептичная» 
Польша и «экономически евроскептичная» 
Чехия превосходили средний показатель 
ЕС-28. Польша уступала только Австрии, 
Дании, Ирландии и Финляндии, опережая 
все остальные «старые» государства-члены, 
а Чехия – ряд ключевых стран, включая  
Францию, Италию и Испанию. Пока затели 
Румынии, Словении, Словакии и Эстонии 
были равны или близки к среднему по 
ЕС-28 и выше, чем, например, в Греции и 
Португалии. Только Болгария и Хорва-
тия заметно отставали от среднего уровня, 
обра зуя группу самых несчастливых стран.

По степени удовлетворённости финан
совой ситуацией выше средней по ЕС-28 
была только Чехия. При этом Чехия и 
Польша опережали, например, Италию, 
Испанию, Португалию и Грецию. Самые 
«финансово несчастливые» граждане жили 
в Болгарии, Литве и Хорватии. Однако за 
2013–2018 годы доля «полностью финан-
сово довольных» в Болгарии и Хорватии 
выросла, снизившись лишь в Литве. Надеж-
да на вхождение в ЕС повышала эти пока-
затели и в западнобалканских странах-кан-
дидатах, например в Сербии [Россия и 

7 Borrell J. The post coronavirus world is already here. European Council on Foreign Affairs. 
30.04.2020. URL: https://www.ecfr.eu/publications/summary/the_post_coronavirus_world_is_already_
here (aссessed: 30.06.2020).
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мир: 2024… 2019: 128]. Тем не менее у мно-
гих граждан региона остаётся ощущение 
«европейцев второго сорта», а неравномер-
ное распределение социально-экономиче-
ских эффектов членства в ЕС вызывает ра-
зочарование. По опросам Pew Research 
Center, хотя в 2019 г. в странах ЦВЕ доля 
имеющих благоприятное мнение о ЕС бы-
ла выше, чем в ряде «старых» стран, однако 
по сравнению с первыми годами членства 
(например, с 2007) эта доля практически не 
возросла (в Польше) или даже снизилась 
(в Болгарии, Словакии, Чехии) [Wike, 
Poushter et al. 2019]. 

Освободившись от советского влияния 
в начале 1990-х годов, государства ЦВЕ без 
промедления начали предпринимать по-
пытки встроиться в трансатлантические 
(НАТО) и западноевропейские (ЕС) инсти-
туты – то есть в объединения, требующие 
передачи части национальных полномочий 

на наднациональный уровень. Если уча-
стие в НАТО лишь укрепило их ощущение 
безопасности и мало отражалось на нацио-
нальной самоидентификации, то, добив-
шись членства в ЕС, государства ЦВЕ сразу 
почувствовали ограничения национально-
го суверенитета. 

На этапах подготовки к вступлению 
в ЕС, когда страны «вписывались» в его 
систему, акцент делался на адаптации на-
циональных практик к общим политикам, 
правилам и механизмам сообщества. После 
присоединения к интеграционной группи-
ровке вопрос об ограничении государ-
ственного суверенитета и передаче её ин-
ститутам части полномочий национальных 
правительств занял одно из важных мест во 
внутриполитической повестке стран ЦВЕ. 
Значительная часть общества, в отличие от 
национальных элит и правительственных 
чиновников, находила соразмерную пере-
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Рисунок 1
Уровень удовлетворённости жизнью в государствах–членах ЕС в 2013 и 2018 годах

В баллах от 0 – «полностью не удовлетворён» до 10 – «полностью удовлетворён».

Источник: по данным Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_PW01__custom_220196/default/
table?lang=en
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дачу полномочий наднациональным орга-
нам ЕС естественным и необходимым 
следствием развития европейской интегра-
ции, приносящей экономике и населению 
ощутимые преимущества. 

Показателен в этом контексте пример 
Польши. Как самая большая страна ЦВЕ и 
«Вишеградской группы», Польша претен-
дует на экономическое и политическое ли-
дерство в регионе. Выход Великобритании 
из ЕС усилил польские амбиции и по уча-
стию в определении и реализации страте-
гии восстановления и «посткоронавирус-
ного» развития всего интеграционного объ-
единения. В ЕС-27 Польша вышла на 
5-е место по населению и военному потен-
циалу и на 6-е по объёму ВВП. При этом 
в недавнем прошлом граждане этой страны 
отнеслись к присоединению к ЕС скептич-
нее всех своих соседей. В этой связи анализ 
польского общественного мнения об отно-
шении к ЕС представляет особый интерес8.

В целом, по мнению поляков, пребыва-
ние Польши в интеграционном объедине-
нии оправдало (а в ряде случаев и превзош-
ло) надежды. От членства в ЕС граждане 
страны видят в первую очередь экономиче-
ские выгоды, связанные с функциониро-
ванием единого рынка, а также с привлече-
нием и использованием средств ЕС (78% 
респондентов). Подавляющее большин-
ство (74%) посчитали, что вне интеграци-
онного объединения Польша развивалась 
бы хуже. К безусловным плюсам членства 
жители страны отнесли открытые границы 
и сво боду передвижения, улучшение состо-
яния доро г и инфраструктуры (90%), благо-
приятное влияние на состояние природной 
среды (66%) и на соблюдение законов (48%). 
По мнению 75% респондентов, членство 
в ЕС повысило безопасность Польши, 
77% – усилило её позиции в Европе, 57% – 
укрепило самооценку поляков.

Позитивные оценки последствий инте-
грации коррелируют с высокой (более 90%) 
долей сторонников членства Польши в ЕС. 
Впервые в исследованиях Центра изучения 
общественного мнения CBOS 56% респон-
дентов заявили, что чувствуют себя евро-
пейцами, причём без ослабления первич-
ной национальной идентичности (52%). 
Более того, поляки замечают скорее усиле-
ние, чем ослабление патриотических уста-
новок. Основными недостатками членства 
в ЕС они считали ограничение польского 
суверенитета, усиление бюрократии и па-
дение нравов. Вместе с тем 55% граждан не 
ощущают, что членство в ЕС чрезмерно 
ограничивает суверенитет страны, 52% даже 
считают, что Польша должна учитывать 
рекомендации институтов ЕС по судебной 
реформе.

Реконструируя мышление поляков, со-
циологи полагают, что это можно считать 
ценой, которую стоит платить, поскольку 
преимущества присутствия в ЕС опреде-
лённо перевешивают связанные с этим по-
тери. В феврале 2020 г. 61% поляков в це-
лом высоко оценивали деятельность 
Европарламента (ЕП), 59% – Еврокомиссии 
(ЕК) и 56% – Суда ЕС, хотя польские вла-
сти критиковали эти структуры как надна-
циональную бюрократию, недостаточно 
учитывающую польские интересы9. В то же 
время 55% поляков выражали опасения по 
поводу введения институтами ЕС санкций 
против Польши за несоблюдение принци-
пов и ценностей объединения.

В отношении дальнейшего углубления 
европейской интеграции поляки проявляют 
заметную сдержанность. В 2019 г. в пользу 
такого развития высказывалось около 50% 
участников опросов. Эти настроения реали-
зовались на президентских выборах в июле 
2020, на которых «проевропейский», а точ-
нее «проеэсовский», Р. Тшас ковский полу-

8 В отличие от большинства стран ЦВЕ, в Польше имеется репрезентативная и сопоставимая 
информация, которую в течение нескольких десятилетий обеспечивает Центр изучения обществен-
ного мнения (CBOS). Основные тренды динамики польского общественного мнения за 15 лет член-
ства в ЕС показаны в специальном исследовании CBOS.

9 По материалам исследования Центра исследований общественного мнения Польши. «Восприя-
тие Европейского Союза и его институтов» (Postrzeganie Unii Europejskiej i jej instytucji). CBOS, 
Nr 32/2020, Marzec 2020. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_032_20.PDF



77

ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССАХ «ПОСТ-COVID-19»

чил 49% голосов. Между тем «евроинте-
грационную» перспективу поддерживают 
самы е социально-политически активные 
слои и группы – молодёжь, лица с высшим 
образованием, жители крупных городов и 
экономически развитых регионов10.

Сочетание недовольства ограничением 
национального суверенитета, с одной сто-
роны, и удовлетворённости от членства в 
ЕС – с другой, отражает традиционное для 
региона транзитное состояние мышления 
элит и обществ. При этом страны ЦВЕ до-
вольно жёстко отстаивают свои интересы в 
пику грандам ЕС, что остро проявилось в 
период миграционного кризиса середины 
2010-х годов.

Учитывая, а нередко и подпитывая эти 
настроения, власти стран ЦВЕ опирались 
на них в проведении внутренней, а частич-
но и внешней политики, в том числе в от-
ношениях с Брюсселем, Берлином и Пари-
жем, пытаясь одновременно ресуверени зи
ровать эту политику в желаемых областях 
функционирования ЕС. В этом – коренное 
отличие курса нынешних политических 
элит стран ЦВЕ от линии их предшествен-
ников. От курса на адаптацию они переш-
ли к стратегии, направленной на сохране-
ние и даже усиление самостоятельности 
своих государств в экономике, политике, 
правовой системе и идеологии при факти-
ческом ослаблении гармонизации и надна-
ционального регулирования в этих обла-
стях. Прежнюю схему «ученик–учитель» 
в отношениях со «старыми» странами ЕС 
страны ЦВЕ со второй половины 2010-х 
годов исподволь пытаются заменить на 
«партнёрство равных», сохраняющее преи-
мущества членства в ЕС при минимизации 
собственных обязательств перед Брюсселем 
[Реструктуризация политического ланд-
шафта… 2017: 44–45]. 

Позитивные в целом настроения граж-
дан были связаны с реальным улучшением 
экономических и политических позиций 
стран ЦВЕ в ЕС. В 2019 г. реальный ВВП 
стран региона, входящих в интеграционное 
объединение (без Хорватии), вырос на 2,2–
4,9% (в том числе стран «Вишеградской 
группы» – на 2,3–4,9%) – намного больше 
среднего показателя для ЕС-27 (без 
Британии) 1,5 и 1,2% для включающей 
в основном «старые» государства–члены 
зоны евро. При этом уровень безработицы 
в странах ЦВЕ (2,0–6,3%, в том числе 
у «вишеградцев» – 2,0–5,8%) был ниже, 
чем в среднем по ЕС (6,7%) и еврозоне 
(7,5%), отрицательный баланс госбюджета 
в Эстонии, Латвии и Польше (от -0,2 до 
-0,7%) был ниже или на уровне среднего по 
ЕС и еврозоне (-0,6%), а в Болгарии, Литве, 
Словении и Чехии этот показатель оста-
вался даже положительным (0,3–2,1%). 
Хуже средней по ЕС и еврозоне у стран 
ЦВЕ была только инфляция11. 

Во многом эти достижения обеспечива
лись доступом на широкий рынок товаров, 
услуг, инвестиций и труда ЕС, а также 
финан совой поддержкой из его фондов, пре
жде всего в рамках политики сплочения. 
По оценкам польских экспертов, в 2015– 
2017 годах она добавляла к годовому сово-
купному ВВП стран «Вишеградской груп-
пы» 4,6–5,8%, благодаря чему за 2004 – 
2014 годы число регионов в этих четырёх 
государствах с ВВП на душу выше 75% 
среднего по ЕС возросло в 3,5 раза до 40%12.

По тем же оценкам, финансовый вклад 
«старых» государств–членов ЕС в поли-
тику сплочения на 80% компенсировался 
прямыми и косвенными экспортными и 
инвестиционными выигрышами и дру-
гими положительными эффектами от раз-
вития стран «Вишеградской группы». 

10 Trzaskowski wygrywa wśród młodych. Jak głosowali Polacy wg zamieszkania, wieku, wykształcenia. 
12.07.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://oko.press/trzaskowski-wygrywa-wsrod-mlodych-jak-
glosowali-polacy-wg-zamieszkania-wieku-edukacji.

11 European Economic Forecast. Spring 2020. European Economy Institutional Paper 125. May 2020. 
Р. 1. [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf.

12  Impact and results of Cohesion policy benefits from V4 Cohesion policy to the EU 15 and project 
examples from V4+. P. 8–9 [Электронный ресурс]. URL: https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/
publikacije/brochure-for-electronic-use-smaller-file-15-03-2017.pdf.
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Вместе с тем страны-доноры не слишком 
оптимистичны в оценке своих и «обще-
еэсовских» выгод от политики сплочения. 
Они считают, что эта политика в основ-
ном выполнила свои задачи, и уже при 
подготовке бюджета ЕС на 2014–2020 
высту пили за перенаправление части 
средств на другие программы, лучше сти-
мулирующие экономический рост и ин-
новационное развитие интеграционного 
объединения.

Разногласия возникли и по финанси-
рованию Общей сельскохозяйственной 
политики ЕС, в которой особенно заинте-
ресованы аграрии стран ЦВЕ. При подго-
товке бюджета на 2021–2027 они обостри-
лись в связи с выходом Великобритании 
из числа доноров и необходимостью адап-
тации общих финансовых ресурсов ЕС 
к новым задачам, прежде всего вытекаю-
щим из «Зелёного курса» – амбициозного 
плана превращения Европы до 2050 г. 
в первый климатически нейтральный 
реги он мира.

В экономическом измерении ЦВЕ, 
включая «Вишеградскую группу», пока 
остаются догоняющей периферией ЕС. 
В 2019 г. при долях в населении ЕС-27 со-
ответственно 22,4 и 14,3%, их участие 
в создании ВВП сообщества составляло 
всего 10,5 и 7,1%, в экспорте товаров за 
пределы ЕС – 9,2 и 5,8%. ВВП на душу на-
селения по паритету покупательной спо-
собности в ЦВЕ равнялся 53% (Болгария) – 

92% (Чехия) от среднего по ЕС-27, и даже 
в «Вишеградской группе» – 73% (Венгрия 
и Польша) – 92% (Чехия). 

Периферийность ЦВЕ сохраняется также 
в глобализационном и инновационном измере
ниях. По индексу глобализации за 2017 г. 
наиболее активные страны ЦВЕ (Венгрия 
и Чехия), опережая ФРГ, Испанию и 
Итали ю, занимали соответственно 8-е и 
12-е места в ЕС-27, Словакия – 15-е, 
Польша – 19-е. Остальные страны ЦВЕ 
нахо дились на более низких позициях. По 
глобальному индексу инноваций в 2019 г. 
наиболее «продвинутые» страны ЦВЕ 
Эстония и Чехия занимали в ЕС соответ-
ственно 11-е и 12-е места (опережая Испа-
нию и Италию), Венгрия – 19-е, Словакия – 
21-е, Польша – 23-е13. 

У стран региона остаются проблемы 
в социально-экономической сфере. Об 
этом свидетельствуют, в частности, опро-
сы, проводившиеся в связи с 30-летием 
«бархатной» революции в бывшей Чехо-
словакии (табл. 1).

В то же время в области политики стра
нам ЦВЕ к концу 2010х годов во многом 
удалось преодолеть восприятие их в ЕС и 
самовосприятие как периферии. Полити-
ческая периферийность жителей региона 
сглаживается быстрее социально-эконо-
мической, тем более что благодаря успеш-
ному встраиванию в институционально-
правовую систему интеграционного объе-
динения и эффективному использованию 

Таблица 1 
Сравнение текущей (2019) и предноябрьской (1989) ситуации в разных сферах жизни Чехии и Словакии (%)

Чешская Республика Словацкая Республика 

Намного 
и немного 

лучше

Примерно 
так же 

Намного 
и немного 

хуже

Намного 
и немного 

лучше

Примерно 
так же

Намного 
и немного 

хуже

Здравоохранение 55 24 18 34 21 44

Возможности 
трудоустройства 51 18 27 47 15 37

Источник: Sametovárevoluce a polistopadový vývoj očima občanů ČR a SR. URL: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form
2content/documents/c6/a5024/f77/pd191029a.pdf.

13 KOF Swiss Economic Institute: The Index of Globalization 2017 [Электронный ресурс]. URL: 
https://gtmarket.ru/ratings/kof-globalization-index/info; The Global Innovation Index (GII) 2019 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report.
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её механизмов видная роль этих государств 
в принятии наднациональных решений не 
подлежит сомнению. Страны ЦВЕ стре-
мятся консолидировать усилия по сохране-
нию поддержки своего социально-эко-
номического развития из бюджета ЕС, 
«монетизируя» свой политический вес, 
кото рый заметно вырос после майских 
(2019) выборов в Европарламент14. Лобби
рование групповых (прежде всего экономиче
ских) инте ресов стран «Вишеградской груп
пы» и «евросоюзного региона» ЦВЕ в целом 
превратилось в отработанную систему, по 
масштабу и эффективности превосходящую 
региональные объединения старых стран (на
пример, Бенилюкс). 

В стратегическом аспекте этот механизм 
уже влияет на формулирование (или суще-
ственную корректировку) долговременных 
направлений развития ЕС. В частности, 
принятая в мае 2019 г. десятью странами 
ЦВЕ, Кипром и Мальтой Варшавская де-
кларация о воссоединении Европы акцен-
тировала внимание на интересах этих 
стран, обходя долговременные приоритеты 
франко-германского интеграционного 
ядра и большинства «старых» государств–
членов ЕС. Прежде всего это вопросы раз-
вития экономического и валютного союза 
(банковского союза, союза рынков капита-
ла) и распределения по странам прибыв-
ших в ЕС мигрантов, модернизации бюд-
жета интеграционного объединения (осо-
бенно в части сокращения расходов на 
фонды сплочения и сельского хозяйства). 
В политической части акцентировались 
евро интеграция стран Западных Балкан и 
связи в рамках «Восточного партнёрства», 

а также кооперация с НАТО в противовес 
идее создания «европейской армии». 

В тактическом плане лоббирование, осно
ванное на создании временных ситуативных 
коалиций с заинтересованными «старыми» 
странами, даёт практические результаты. 
Например, в 2012–2013 годах созданная 
при активном участии «Више градской 
группы» и фактически ею возглав ляемая 
неформальная группа «Друзей поли тики 
сплочения», состоящая из семнадцати 
госу дарств (Болгария, Венгрия, Латвия, 
Литва, Польша, Румыния, Сло ва кия, Сло-
ве ния, Чехия, Хорватия, а также Кипр, 
Маль та, Греция, Испания, Италия) пред-
отвратила сокращение расходов ЕС на эту 
политику в 2014–2020, причём доля ЦВЕ 
в получении средств из Фонда сплочения 
даже возросла. В ноябре 2019 г. группа по-
требовала не сокращать в 2021–2027 годах 
расходы ЕС на Политику сплочения и 
Общую аграрную политику, а все новации в 
направлениях и инструментах евроинте-
грации финансировать из дополнительных 
источников15. В 2019 г. Венгрия, Словакия 
и Чехия (в союзе с Францией) согласились 
на принятие общей цели достижения «кли-
матической нейтральности» ЕС к 2050 г. 
только при условии сохранения атомной 
энергетики в национальных энергобалан-
сах, а Польша даже получила отсрочку. 
В том же году страны «Више градской груп-
пы» сыграли активную роль в замене не 
устраивавшей их прежней модели предло-
жения кандидатов на ключевые посты в 
интеграционном объединении и заблоки-
ровали выдвижение на пост Пред седателя 
Европейской комиссии неудобного для 

14 Представители этих стран составили более 26% корпуса евродепутатов, в том числе коорди-
нирующих свою политику стран «Вишеградской группы» – 14%. Депутаты из ЦВЕ возглавили первую 
и третью по величине фракции Европарламента, а также стали главами или заместителями глав 
более 80% его комитетов, в том числе ведущих – по иностранным делам, международной торговле, 
бюджетам, обороне и безопасности, промышленности, энергетике и сельскому хозяйству. В новой 
Еврокомиссии страны ЦВЕ получили более 40% портфелей, в том числе по европейским ценностям, 
добрососедству и расширению ЕС, инновациям, сельскому хозяйству, транспорту, энергетике и 
окружающей среде.

15 Friends of Cohesion JOINT DECLARATION on the Multiannual Financial Framework 2014–2020. 
URL: https://www.vlada.gov.sk//friends-of-cohesion-joint-declaration-on-the-multiannual-financial-
framework-2014-2020); Friends of Cohesion: Joint Declaration on the Multiannual Financial Framework 
2021–2027 [Электронный ресурс]. URL: https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/friends-of-
cohesion-joint-declaration-on-the-multiannual-financial-framework-2021-2027-177497/.
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них представителя Нидерландов Ф. Тим-
мерманса [Россия и мир: 2020…2019: 26; 
Фрумкин 2019: 8].

В период, предшествовавший кризису 
COVID-19, по мере экономического и по-
литического укрепления стран ЦВЕ офор-
милась тенденция к сокращению их под-
держки со стороны ЕС. Польша, например, 
могла превратиться в потенциально чисто-
го донора бюджета интеграционного объе-
динения. В этой ситуации правительства 
стран ЦВЕ всё сильнее склонялись к «эко
номическому патриотизму», то есть сохра-
нению льготных по отношению к западным 
странам ЕС систем регулирования рынка 
труда, сферы бюджета, налогов, социально-
го обеспечения, экологических и энергети-
ческих стандартов и др. Страны ЦВЕ также 
пытались реанимировать идею децентра-
лизованной «Европы отечеств», предпола-
гающей ограничение наднациональных 
ком петенций и акцент не на имплемента-
ции общих норм ЕС, а на большей свободе 
стран в принятии собственных законов, 
регулирующих судебно-правовую, инфор-
мационную, миграционную и другие сфе-
ры. Ины ми словами – на противодействие 
дальнейшей федерализации ЕС. 

В этом смысле групповая политика 
стран ЦВЕ (особенно «Вишеградской груп-
пы») в рамках ЕС послужила фактором 
замед ления интеграционных и усиления 
нелиберальных, национал-популистских, 
фрагментационных трендов в интеграци-
онном объединении. Она во многом отра
жает тенденции их внутриполитического 
развития, усиление массовых протестных 
движений, не имеющих чёткой полити-
ческой идентичности, своего рода обще
ственного импичмента политических сил, 
обеспечивших вхождение и закрепление 
стран ЦВЕ в ЕС и НАТО. 

Голоса избирателей стран ЦВЕ в значи-
тельной мере определили нынешнюю по-
литическую пестроту корпуса евродепута-
тов, в том числе прорыв зелёных и левых, 
что уже начало сказываться на изменении 
политики на уровне ЕС, прежде всего в ви-
де провозглашения в сентябре 2019 г. 
«Нового зелёного и справедливого курса» 
Евросоюза. В то же время как представи-
тели национальных интересов депутаты от 
стран ЦВЕ из разных фракций Евро пар-
ламента иногда занимают общую позицию. 

3
Страны ЦВЕ, особенно входящие в «Ви-

шеградскую группу», оказались более 
устойчивыми к пандемии коронавируса. 
В мае 2020 г. их доли в общем числе под-
тверждённых случаев заражения в ЕС (5,4% 
по ЦВЕ и 3,1% в «Вишеградской группе») 
были меньше, чем в населении сообще-
ства, соответственно в 4,1 и 4,6 раза16. 
Во многом это связано с объективными 
факторами – более низким уровнем глоба-
лизации и относительной экономической 
и пространственно-демографической пе-
риферийностью региона. Страны ЦВЕ сла-
бее интегрированы в международные тор-
гово-производственные цепочки вне ра-
мок ЕС, имеют меньше прямых экономи-
ческих связей с Китаем (где вспыхнула 
эпидемия), ограниченно включены в гло-
бальные системы путешествий (небольшое 
число и размеры имеющихся международ-
ных аэропортов). Структура их экономик 
(в том числе рынка труда и социальных 
сетей) проще, она меньше ориентирована 
на сектор услуг, доля пожилых возрастов в 
населении, как правило, ниже средней по 
ЕС, плотность населения в целом умерен-
ная, преобладают легче контролируемые 
средние и малые города17. Возможно, сы-

16 Рассчитано авторами по данным Johns Hopkins University COVID-19 Map – Johns Hopkins 
Coronavirus Resource Center. Coronavirus.jhu.edu/map.html Johns Hopkins21/05/20. 

17 Подробнее см.: Török Z., Horska H., Lörincz T., Deuber G. COVID-19: No large-scale spreading in 
Central Europe – contextual information and economic implications. 07.05.2020. URL: http://www.
discover-cee.com/covid-19-no-large-scale-spreading-in-central-europe-contextual-information-and-
economic-implications; Central and Eastern Europeans in the Avant-garde of Tackling the COVID-19 
Pandemic [Электронный ресурс]. URL: https://www.globsec.org/2020/05/19/central-and-eastern-
europeans-in-the-avant-garde-of-tackling-the-covid-19-pandemic.
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грали свою роль и социально-политиче-
ские и психологические особенности – 
привычка населения ответственно отно-
ситься к исполнению решений властей, 
остаточные эффекты прежней централизо-
ванной системы здравоохранения. Важную 
роль сыграли своевременные и решитель-
ные действия властей по введению каран-
тина и других ограничений общественной 
и экономической активности, компенси-
ровавшие недостаточный потенциал нацио-
нальных систем здравоохранения. Меры 
правительств по борьбе с коронавирусом 
поддерживали от 55% (в Болгарии) до 72% 
(в Венгрии), а, например, во Франции – 
менее 40% населения. 

Власти стран ЦВЕ действовали на опе-
режение, не дожидаясь распространения 
инфекции, и начали вводить ограничи-
тельные меры (вплоть до чрезвычайного 
положения и закрытия границ) в основном 
прежде, чем Всемирная организация здра-
воохранения объявила Европу новым цен-
тром пандемии, а ЕС решил закрыть свои 
внешние границы. Литва первой в интегра-
ционном объединении ввела защитные ме-
ры уже в конце февраля, когда в стране 
даже не были выявлены случаи заражения. 
В результате в большинстве стран ЦВЕ 
эпидемию удалось подавить к концу апре-
ля, а с середины мая в регионе (прежде 
всего в Словении и Чехии) начали снимать 
ограничения на передвижение граждан по 
своей территории и постепенно открывать 
границы для соседей по ЕС. Страны Балтии 
фактически создали «мини-Шенген», вве-
дя с 15 мая свободное передвижение граж-
дан по территории трёх соседних стран.

Здравоохранение не входит в компетен-
цию ЕС, поэтому страны ЦВЕ, как и другие 
государства-члены, действовали (особенно 
на первом этапе), исходя из национальных 

интересов и возможностей, однако прояв-
ляли солидарность с партнёрами на уровне 
ЕС и на двусторонней основе. Часть опера-
тивно созданного Европейской комиссией 
стратегического резерва масок и других ма-
териалов для борьбы с эпидемией была раз-
мещена на складе в Румынии, а поставки 
с него пошли как в 17 стран ЕС (в том числе 
Литву и Хорватию), так и в запад нобал-
канские страны-кандидаты. В Болгарии, 
Литве, Польше, Румынии оперативно на-
ладили выпуск масок и других средств ин-
дивидуальной защиты (СИЗ), дезинфекто-
ров и даже аппаратов искусственной венти-
ляции лёгких, в том числе для поставок 
партнёрам по ЕС. Словакия и Чехия поста-
вили маски и защитные костюмы в Италию 
и Испанию, Венгрия – в Ита лию, Словению 
и Хорватию, Латвия – в Литву и Эстонию. 
Поставки СИЗ из стран ЦВЕ шли даже 
в Украину и Грузию. Польша и Румыния на-
правили своих медиков в Ита лию. Венгрия, 
Латвия, Литва, Хор ватия вывезли своими 
авиарейсами граждан 4–8 государств–чле-
нов ЕС, Польша – 18 стран, а Чехия – 22, 
немногим меньше, чем Франция.

В то же время сами страны ЦВЕ (осо-
бенно на втором этапе борьбы с эпидеми-
ей) стали получать значительную финансо-
вую поддержку по линии ЕС. Из почти 
37 млрд евро, выделенных интеграцион-
ным объединением в рамках Инвести ци-
онной инициативы по ответу на коронави-
рус (CRII), почти 68% предназначались 
странам ЦВЕ, в том числе странам «Више-
град ской группы» – 45%. Только Венгрии и 
Польше (странам–нарушителям правил 
ЕС, по оценке его институтов) были выде-
лены 13 млрд евро – в 1,4 раза больше, чем 
наиболее пострадавшим «старым» странам 
(Италии, Испании, Португалии, Фран-
ции – около 9 млрд евро)18.

18 Coronavirus Response Investment Initiative Gert Jan Koopman Director-General of DG BUDGET 
Technical briefing 13 March 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
about_the_european_commission/eu_budget/13032020_-_coronavirus_response_investment_
initiative_final_v2_0.pdf; Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 
pandemic [Электронный ресурс]. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/ 
2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic. 
A Perfect Storm.15.04.20 [Электронный ресурс]. URL: https://visegradinsight.eu/perfect-storm-
covid19-eurosceptic-poland-hungary.
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Успешное решение медицинских про-
блем позволило странам ЦВЕ быстрее мно-
гих других государств–членов ЕС присту-
пить к восстановлению экономической ак-
тивности, включая ключевые отрасли. 
В Словакии и Чехии, например, уже в конце 
апреля возобновило работу автомобилестро-
ение. Можно предположить, что это позво-
лит странам ЦВЕ в основном сохранить бо-
лее динамичное экономическое развитие и в 
послекризисный период (табл. 2). 

Как видно из таблицы, для ряда стран 
ЦВЕ, прежде всего для «вишеградцев», 
Европейская комиссия прогнозировала на 
2020 г. меньшее падение ВВП, более низ-
кую безработицу и даже более умеренный 
дефицит бюджета по сравнению со средни-
ми показателями по ЕС-27 и еврозоне при 
более высокой инфляции. 

Однако кризис нанёс болезненный удар 
по экономике стран ЦВЕ. По опросам, 
к маю 2020 г. в Польше из-за эпидемии поте-
ряли работу или бизнес 25% респондентов, 
в Венгрии работы лишились 10%. В боль-
шинстве стран ЦВЕ снижение доходов отме-
чают около 50% домохозяйств. Кро ме того, 
бюджетно-налоговая антикризисная под-
держка бизнеса и населения, по раз ным 
оценкам, поглощает около 3–6% ВВП стран 
ЦВЕ, а внешние финансовые источники, 
как внутри, так и вне ЕС, доступнее «ста-
рым» государствам-членам. В 2021 г. более 
масштабный инвестиционно-экономиче-
ский и научно-производственный потенци-

ал «старых» стран ЕС обусловит сближение 
их темпов роста ВВП и уровней безработи-
цы со странами ЦВЕ, при более высокой 
инфляции и дефицитности бюджета в по-
следних. Однако прогнозы ухудшились. Уже 
в июле Европейская комиссия оценивала 
спад ВВП по ЕС-27 в 2020 г. в 8,3%, по евро-
зоне – в 8,7%, а его восстановление в 2021 г. 
соответственно в 5,8 и 6,1%19.

4
Не вызывает сомнений, что без под-

держки ЕС в рамках временных антикри-
зисных программ (СRII, SURE и др.) стра-
нам ЦВЕ не удастся выйти из кризиса, а 
для обеспечения устойчивого восстанови-
тельного роста им понадобится долговре-
менная масштабная финансовая поддерж-
ка Брюсселя. 

В мае 2020 г. Европейская комиссия под-
готовила всеобъемлющий пакет мер, ком-
бинирующий долгосрочный подход в рам-
ках традиционного Многолетнего финан-
сового плана (бюджета) ЕС на 2021–
2027 годы и краткосрочные чрезвычайные 
меры на 2021–2023 годы по восстановле-
нию экономики в рамках нового инстру-
мента «ЕС следующего поколения» (Next 
Generation EU). Пакет призван покрыть 
прямой экономический и социальный 
ущерб от пан демии, дать толчок восстанов-
лению, делая акцент на инвестировании 
в переход к «зелё ной» и цифровой эконо-
мике. В июле Пакет был согласован лиде-

Таблица 2 
Прогноз экономического развития стран ЕС на 2020–2021, %

Реальный ВВП Инфляция Уровень 
безработицы

Баланс бюджета

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

ЕС-27 - 7,4 6,1 0,6 1,3 9,0 7,9 -8,3 -3,6

Зона евро -7,7 6,3 0,2 1,1 9,6 8,6 -8,5 - 3,5

Страны ЦВЕ – члены ЕС 
(без Хорватии)

(-4,3) – 
(-7,9)  4,1- 7,4 0,2 – 3,0 1,1-3,1 5,0-9,7 4,2-7,9 (-2,8) – 

(-9,5)
(-1,8) – 
(-11,4)

Страны «Вишеградской 
группы»

(-4,3) – 
(-7,0) 4,1-6,0 1,9-3,0 1,1- 2,8 5,0-7,5 4,2-7,1 (-5,2) – 

(-9,5)
(-3,8) – 
(- 4,2)

Источник: Еврокомиссия, май 2020 г.

19 Спад ВВП государств Еврозоны в 2020 году, по прогнозу, составит 8,7% из-за пандемии. 
07.07.2020 [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/ekonomika/8901429.
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рами государств-членов. Он беспрецеден-
тен в истории Европейского Союза как 
по размеру (более 1,824 трлн евро в ценах 
2018 года, или примерно 14% ВВП ЕС-27 
в 2019), так и по структуре (30% расходов 
приходится на проекты, связанные с изме-
нениями климата). 

Бюджет ЕС-27 до 2027 г. в размере около 
1,074 трлн евро обеспечивает преемст-
венность действующих с 1988 г. основных 
направлений бюджетной политики на дол-
говременную перспективу с учётом преодо-
ления социально-экономических послед-
ствий пандемии. Предусмотрены расходы 
в следующих сферах: единый рынок, инно-
вации и цифровые технологии; сплочение, 
устойчивость и ценности; природные ресур-
сы и окружающая среда; миграция и управ-
ление границами; безопасность и оборона; 
регион Европейского соседства и мир; адми-
нистративные органы ЕС. 

Инструмент «ЕС следующего поколения» 
в размере 750 млрд евро, дополняющий бюд-
жет, нацелен на быстрый ответ на «времен-
ные, но экстремальные» вызовы, связанные 
с пандемией. Доступные средства будут рас-
пределены на 7 программ20, важнейшей из 
которых является Фонд восстановления 
(RRF) в размере около 673 млрд евро, вклю-
чая 360 млрд евро в виде кредитов и около 
313 млрд евро в виде безвозвратных гран-
тов. С учётом субсидирования по осталь-
ным программам общий размер грантовой 
поддержки составит 390 млрд евро, причём 
70% RRF будут реализованы в 2021–2022 
годах. Необходимые для этого фонда ресур-
сы Европейская комиссия сможет занять на 
финансовых рынках, впервые в истории ЕС 
обобществляя долг интеграционного объе-
динения. Погашение совместного долга на-
мечено на 2028–2058 годы и потребует уже 

в 2021–2023 годах введения новых общих 
налогов ЕС, в том числе на пластик, выбро-
сы углерода, цифрового, возможно, налога 
на финансовые трансакции21.

Пакет избавляет страны ЦВЕ от обреме-
нительных (и, как правило, невыгодных по 
условиям) национальных внешних заим-
ствований, учитывая их основные пожела-
ния по финансированию перспективного 
развития ЕС: сохранение значительных 
расходов на Политику сплочения и Общую 
сельскохозяйственную политику, а также 
наднациональную массированную восста-
новительную поддержку в виде невозврат-
ных грантов и льготных займов.

В согласованном варианте Фонда суммы 
грантовой и кредитной поддержки практи-
чески выравнены, в отличие от исходного 
проекта, где размер грантов (500 млрд ев-
ро) вдвое превышал сумму займов. Тем не 
менее большинство стран ЦВЕ приняли эти 
изменения, рассчитывая стать заметными 
бенефициарами, но скромными вкладчиками 
в Фонд. По предварительным оценкам, 
Польша могла бы рассчитывать на 64 млрд 
евро помощи (в том числе 59% в виде гран-
тов), то есть на третье-четвёртое место 
в ЕС, Чехия – на 19 (45%), Литва – 6 млрд 
евро (62%). Для ряда стран эта помощь эк-
вивалентна 8% (Словакия) – 20% (Бол га-
рия) годового ВВП22. В ответ инициаторы 
и главные спонсоры плана – Германия и 
Франция ждали от стран ЦВЕ тактической 
поддержки в институтах ЕС, а также чёт
ких стратегических обязательств «следо
вать разумной экономической политике и 
амбициозной программе реформ» и сделать 
экономику более «зелёной» и цифровой. 

Формально главную роль в решении о 
рас ходовании полученных от ЕС средств 
будут играть национальные правительства. 

20 Это Фонд восстановления и обеспечения устойчивости (RRF); Инструмент ReactEU; Рамочная 
программа по исследованиям и инновациям «Горизонт Европа»; Программа InvestEU; Фонд поддерж-
ки развития сельских регионов; Фонд обеспечения справедливого перехода к зелёной экономике; 
Программа RescEU.

21 Special meeting of the European Council (17, 18, 19, 20 and 21 July 2020) – Brussels, 21 July 
2020. Conclusions [Электронный ресурс]. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-
2020-INIT/en/pdf).

22 EU Recovery Plan Splits CEE, Raises Absorption Capacity [Электронный ресурс]. URL: https://
balkaninsight.com/2020/06/10/eu-recovery-plan-splits-cee-raises-absorption-capacity-questions/
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Фактически предлагаемая система финан
совой поддержки тесно привязывает страны 
ЦВЕ к общей стратегии развития интегра
ционного объединения и повышает уровень 
наднационального регулирования восстанов
ления и преобразования национальных эконо
мик. Согласованные полномочия Евро-
пейской комиссии по совместному долгу 
«ясно ограничены по размеру, сроку и рам-
кам», но практически облигации становят-
ся обязательствами всего ЕС. Это может 
стать предпосылкой для будущего фискаль-
ного союза и в конечном счёте дальнейшей 
экономической и политической федера-
лизации интеграционного объединения. 
По существу, речь идёт об ослаблении на-
циональных суверенитетов в налогово-фи-
нансовой сфере, так как ЕС берёт на себя 
общий долг государств-членов, не обладая 
атрибутами государства или высшего фи-
нансового органа. Это соответствует фран-
ко-германской стратегии углубления евро-
пейской интеграции как гарантии укрепле-
ния позиций ЕС в «посткоронакризисном 
мире», в котором, как считает немецкий 
канцлер А. Меркель, «национальное госу-
дарство само по себе не имеет будущего»23.

Правительства стран могут получить 
досту п к средствам Фонда при условии 
предоставления планов инвестиций и 
структурных реформ для восстановления и 
повышения устойчивости экономик. Эти 
документы должны соответствовать «Зелё-
ному курсу», Стратегии цифровых преоб-
разований ЕС и принципу верховенства 
права, а предложения по реформам – кон-
кретизированным для каждой страны реко-
мендациям Европейской комиссии. Кроме 
того, национальным планам предстоит 
пройти процедуру комитологии, убедив 
остальные страны объединения в том, что 
Брюссель финансирует «правильные при-
оритеты». Наконец, национальные планы 
должны быть одобрены квалифицирован-
ным большинством государств-членов 
(не менее 15 государств, представляющих 

65% населения ЕС). Большое значение 
имеет согласованная главами стран ЕС-27 
(хотя и в относительно мягких формули-
ровках) кондициональность финансирова-
ния в рам ках бюджета и «ЕС следующего 
поколения»: «защита финансовых интере-
сов» ЕС увязана с общими принципами его 
договоров, включая разработку ЕК утверж-
даемых квалифицированным большин-
ством в Европейском совете мер воздей-
ствия на страны, нарушающие принцип 
верховенства закона. Это положение было 
принято вопреки упорному сопротивле-
нию Венгрии и Польши, которые, по сути, 
теряют право вето на введение против них 
«внутриеэсовских» санкций. 

Всё это даёт другим государствам-чле-
нам и институтам ЕС реальные возможно-
сти влиять не только на экономику, но и на 
внутреннюю политику стран ЦВЕ. И нао-
борот, страны ЦВЕ получают роль проти-
вовеса «бережливой четвёрке» (Австрия, 
Дания, Нидерланды, Швеция) и тяготею-
щей к ним Финляндии, считающих уступ-
ки наиболее пострадавшим от коронакри-
зиса участникам (в том числе с наиболь-
шим спадом ВВП и ростом безработицы) 
чрезмерными и неоправданными, облегчая 
тем самым франко-немецкому ядру и дви-
гателю интеграционного процесса в ЕС 
достижение приемлемых для него компро-
миссов. В июле лидеры стран ЦВЕ уже на-
чали выполнять эту роль, заблокировав 
предложения «четвёрки» по резкому сокра-
щению суммы грантов и пересмотру струк-
туры расходов Фонда восстановления, обе-
спечив принятие нужных франко-герман-
скому тандему решений.

Взамен ряд стран ЦВЕ получили не 
только крупные субсидии из Фонда вос-
становления, но и дополнительные бону-
сы. Например, Польше разрешено исполь-
зовать до 50% средств Фонда без жёстких 
обязательств по климату и дополнительно 
0,6 млрд евро на региональное развитие; 
скептически настроенной Чехии выделено 

23 James H. The Prehistory of Merkel’s Latest Coup. Project Syndicate. 01.06.2020. URL: https://
www.project-syndicate.org/commentary/eu-merkel-germany-for-closer-european-integration-by-harold-
james-2020-06?barrier=accesspaylog (accessed: 30.06.2020).
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дополнительно более 1,5 млрд евро на раз-
витие регионов. Между тем ползучая увяз-
ка финансирования из бюджета ЕС с со-
блюдением его ценностей и правил уже 
идёт. В частности, в июле Европейская ко-
миссия отказала в финансовой поддержке 
6 польским городам, власти которых объя-
вили их «территориями свободными от 
ЛГБТ», сославшись на то, что ЕС выступа-
ет за равенство всех граждан. 

Внутриполитические последствия на-
блюдаемых изменений уже начали прояв-
ляться. С одной стороны, некоторая рас-
терянность институтов ЕС на первом этапе 
пандемии пошатнула доверие к ним со 
стороны населения, повысив роль прави-
тельств стран ЦВЕ, а в Венгрии и Польше 
даже усилив националистско-авторитар-
ные тенденции. Тем не менее это усиление 
не обеспечило лучшего антикризисного 
управления по сравнению с «неавторитар-
ными» режимами (например, в Чехии и 
Словакии) и к концу мая было фактически 
свёрнуто под влиянием внутренней демо-
кратической оппозиции и давления со сто-
роны старых стран-членов и институтов 
ЕС. Более того, премьер-министры Поль-
ши, Болгарии, Румынии и Чехии подверга-
лись публичной критике за персональные 
нарушения ими же установленных мер 
противодействия пандемии. 

С другой стороны, граждане стран ЦВЕ 
осознают невозможность успешного пост-
кризисного развития без поддержки ЕС, 
которая во многом превращает нацио-
нальные правительства в распорядителей 
средств, выделяемых и контролируемых 
интеграционным объединением. Евроскеп-
ти ческий нарратив венгерских и польских 
властей, судя по опросам, не изменил про-
еэсовских настроений большинства граж-
дан. Эти настроения объективно могут 
менять ся в зависимости от успехов реали-
зации общей стратегии восстановления ЕС. 

Вместе с тем, как верно заметил извест-
ный политолог И. Крастев, «дезинтеграция 
никог да не происходит на периферии».

5
Посткризисное восстановление глубоко 

встроенного в глобализацию ЕС во многом 
будет зависеть от динамики международ-
ных процессов. В этом плане позиция 
стран ЦВЕ также заслуживает внимания. 
В середине 2010-х годов, в существенной 
мере в связи с миграционным кризисом 
в Европе, изменились функции и позицио-
нирование стран ЦВЕ в интеграционном 
объединении. 

Страны ЦВЕ вышли из категории «лими
трофов», которых применительно к регио-
ну В.Л. Цымбурский определял как геопо-
литически нестабильные пространства 
между цивилизационными платформами 
[Цымбурский 1999]. «Великий лимитроф» 
сместился на восток, к постсоветским го-
сударствам Восточного партнёрства ЕС 
[Мир 2020 … 2010: 40–43]24. В этой про-
грамме страны ЦВЕ (прежде всего Польша) 
принимают самое активное участие. 

В международной политике внутри и 
вне ЕС страны ЦВЕ в последние годы пре-
тендовали на автономию (иногда доста-
точно заметную), пытаясь «монетизиро-
вать» своё геостратегическое положение. 
До коронакризиса они действовали по 
инерции, по сути уклоняясь от инициатив 
по углублению интеграционного процесса 
в экономическом (завершение строитель-
ства банковского союза, союза рынков 
капи талов с перспективой перехода к 
бюджетному и трансфертному союзу) и 
политическом (федерализация политиче-
ского и оборонного устройства) измере-
ниях и тем самым способствуя возвраще-
нию Евро пейского Союза, по выражению 
Н. Руби ни, «к некой форме конфедерации 
с ограниченным общим суверенитетом»25, 

24 См. также: Богатуров А.Д. Искушение Рейганом. Лимитрофы становятся значимым фактором 
в политике США на российском направлении // Независимая газета, 22 мая 2006 г.

25 Roubini N., Rosa B. Europe’s Non-Hamiltonian Muddle [Электронный ресурс]. URL: https://www.
project-syndicate.org/commentary/eu-covid-recovery-fund-not-hamiltonian-debt-mutualization-by-
nouriel-roubini-and-brunello-rosa-2020-06



ИРИНА КОБРИНСКАЯ, БОРИС ФРУМКИН

86

резистентность которой к новым глобаль-
ным кризисам масштаба COVID-19, а тем 
более устойчивость восстановительного 
роста не может соответствовать грядущим 
вызовам.

Общая стратегия посткризисного разви
тия ЕС с высокой вероятностью будет за
метнее влиять и на политические и экономи
ческие связи стран ЦВЕ за пределами инте-
грационного сообщества. Прежде всего это 
коснётся двух масштабных региональных 
проектов: «Инициативы трёх море й» 
(Троеморье) и формата «16+1», связанного 
с китайской инициативой «Пояса и пути». 
К ним примыкают субрегиональные про-
екты, прежде всего автострада Via Baltica 
(через страны Балтии и Польшу с выходом 
в Финляндию и Чехию) и железная дорога 
Rail Baltica (через страны Балтии и Польшу 
с выходом в Финляндию и ФРГ). Участ-
вующие в инициативе «Троеморье» 11 цен-
тральноевропейских государств–членов 
ЕС и Австрия в конце 2019 г. подтвердили 
ориентацию на проекты, приоритетные 
с точки зрения выравнивания уровня эко-
номического развития региона со стандар-
тами «старых» стран интеграционного объ-
единения.

В секторе новых технологий это «Циф-
ровая автострада Троеморья», то есть соз-
дание трансграничной цифровой инфра-
структуры для безопасной передачи дан-
ных с севера на юг региона с применением 
технологии 5G. В сфере транспорта – 
строительство дороги Via Carpatia, прохо-
дящей с севера на юг через Литву, Польшу, 
Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию 
и Грецию, соединяющей литовский порт 
Клайпеду с румынским Констанцей и гре-
ческим Салоники и претендующей на роль 
одного из основных транспортных кори-
доров ЕС. В энергетическом секторе – 
создание газового коридора «Север–Юг», 
соединяющего газопорты в Польше и 
Хорватии.

Эти проекты требуют масштабных ин-
вестиций (по минимальным оценкам, 
50 млрд евро только на инфраструкту-
ру), тогда как созданный в 2019 г. Фонд 
инвестиций «Троеморья» рассчитан на 

3–5 млрд евро взносов стран-участниц, 
а фактически располагает лишь 0,5 млрд 
евро. Кроме того, между участниками 
есть сущест венные разногласия, в том 
числе по газовому проекту. Финан сиро-
вание названных проектов из европейско-
го бюджета пока невелико, поскольку они 
не считаются приоритетными для ЕС в 
целом (все страны «Троеморья» дают око-
ло 13% ВВП сообщества) и есть сомнения 
в их экономической эффективности, осо-
бенно в новой ситуации на газовых рын-
ках, сформировавшейся под влиянием 
снижения цен на энергоносители. Декла-
рированное в феврале 2020 г. намерение 
США (заинтересованных в поставках 
сжиженного газа в ЕС через польский и 
хорватский газопорты) выделить на раз-
витие энергоинфраструктуры в рамках 
«Трое морья» 1 млрд долл. не решит про-
блемы финансирования и не конкрети-
зировано. Оно может даже ухудшить и без 
того сдержанное отношение «старых» 
стран ЕС к этой инициативе и вряд ли об-
легчит включение проектов «Троеморья» 
(кроме цифровой инфраструктуры) в при-
оритеты восстановления ЕС. 

Сходные проблемы могут возникнуть и 
для перспектив сотрудничества стран ЦВЕ 
с Китаем [Китай и Восточная Европа 
2016]. За прошедшее десятилетие для КНР 
формат «16+1» не стал приоритетным: 
на него приходится менее 1% китайских 
зарубежных инвестиций и около 3% экс-
порта. Доля Китая за это время выросла 
лишь до 2% регионального экспорта и 9% 
регионального импорта ЦВЕ. Китайские 
вложения в регион составляют около 1% 
общего объёма региональных прямых 
иностранных инвестиций. Реализация 
ключевых проектов, например железнодо-
рожной магистрали, дорожает и затягива-
ется. При этом значение инвестиций 
Пекина намного меньше, чем финансо-
вых вливаний ЕС. Самый крупный из пре-
доставленных странам региона заём Китай 
выделил Венгрии – 1,9 млрд долларов 
на двадцать лет под 2,5% годовых. Из 
Фонда восстановления ЕС она могла бы 
получить 15 млрд евро, в том числе 8,1 млрд 
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евро как безвозвратный грант [Turcsányi 
2020: 69]26. После присоединения Греции в 
2019 г. и переформатирования сотрудни-
чества в «17+1» в «старых» государствах-
членах и руководстве ЕС усилилось ощу-
щение, что Пекин создаёт группу евро-
скептичных и «китае-ориентированных» 
государств. Новая стратегия отношений 
ЕС–КНР призвана дать единый ответ на 
стремление Китая расширить своё влия-
ние в Европе. 

На пике коронакризиса «масочная ди-
пломатия» Пекина (поставки в страны ЕС 
масок, СИЗ, лабораторных тестов и др.) не 
изменила этих намерений, тем более что 
медики Словакии и Чехии сочли китай-
ские тесты ненадёжными. Кроме того, на 
связях ЦВЕ с КНР, прежде всего в том, что 
касается использования технологий 5G и 
атомной энергетики, всё сильнее отража-
ется американо-китайское противостоя-
ние. Румыния уже прекратила сотрудниче-
ство с китайской компанией по строитель-
ству новых энергоблоков на своей АЭС, её 
примеру могут последовать Болгария и 
Чехия. В случае реализации ЕС планов по-
высить самообеспеченность необходимы-
ми лекарствами, лабораторными препара-
тами, СИЗ, аппаратами искусственной 
вентиляции лёгких и другим медоборудо-
ванием их импорт из КНР может быть за-
мещён развитием соответствующих отрас-
лей в странах ЦВЕ в интересах всего инте-
грационного объединения.

В этих условиях страны ЦВЕ пытаются 
сместить акценты на военно-политические 
аспекты данных проектов (прежде всего 
Rail Baltica и Via Carpatia), представить их 
как элемент обеспечения своей националь-
ной безопасности и инфраструктурного 
обеспечения «восточного и южного флан-
гов» НАТО в Европе. 

В отношении НАТО страны региона в 
целом лояльнее своих западных соседей по 
ЕС. В декабре 2019 г. на саммите Северо-
ат лантического альянса отмечалось, что 

из девяти стран, достигших согласован-
ного уровня расходов на оборону в 2% 
ВВП, шесть относились к ЦВЕ (Болгария, 
Лат вия, Литва, Польша, Румыния и Эсто-
ния). В связи с этим был одобрен план 
НАТО по обороне Польши и стран Балтии, 
которого они добивались с 2015 г. В пред-
дверии саммита большинство стран альян-
са рати фицировали протокол о принятии 
в блок Северной Македонии. Активиза-
ция усилий стран ЦВЕ в этой области, 
веро ятно, уже с 2020 г. приведёт к дополни-
тельной нагрузке на их экономику и, как 
минимум, не улучшит их отношения 
с Россией. Планы США по сокращению 
воинского контингента в Гер мании, осо-
бенно намеченная передислокация его 
част и в Польшу, создают во взаимоотно-
шениях европейских стран–членов НАТО 
новые проблемы. 

В рамках военнополитического и оборон
ного сотрудничества страны ЦВЕ с учётом 
восстановительного преобразования своих 
экономик могут активизировать как уча
стие в НАТО, так и координацию в рамках 
ЕС в разработке и производстве новых видов 
вооружений для национальных армий, 
а в перспективе и для «европейской ар-
мии». Представители этих стран уже зани-
мают высокие посты в общих органах: 
представитель Румынии с конца 2019 г. на-
ходится на посту заместителя Генераль-
ного секретаря НАТО, представитель 
Чехии в мае 2020 г. возглавил Европейское 
оборонное агентство.

В отношениях с Россией, особенно на 
фоне постепенно ослабевающей энергоза-
висимости, страны ЦВЕ с высокой вероят-
ностью будут продолжать линию на даль-
нейшее «отгораживание» ЕС от Москвы. 
В отличие от середины 2000-х годов сейчас 
страны ЦВЕ по подходу к отношениям 
с Россией (согласно классификации Евро-
пейского совета по международным отно-
шениям) [Россия и мир ... 2007: 103–104] 
в лучшем случае можно отнести к катего-

26 Simon Z. Hungary’s Orban Says He Reluctantly Backs EU Recovery Fund. 2020. URL: https://www.
bloomberg.com/news/articles/2020-06-12/hungary-s-orban-says-he-reluctantly-backs-eu-recovery-fund 
(accessed: 30.06.2020).
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рии «сдержанных прагматиков» (Венгрия, 
Чехия, Словакия, Словения, Болгария), 
а значительную их часть – к группе «по-
борников новой холодной войны» (Поль-
ша, страны Балтии, Румыния). Активное 
использование нарратива «российской 
угрозы» остаётся актуальным инструмен-
том внутренней, внешней и оборонной 
политики стран ЦВЕ. В Польше в разгар 
коронакризиса весной 2020 г. была при-
нята новая Стратегия национальной безо-
пасности, в которой, в отличие от пре-
дыдущего документа 2014 г., главной угро-
зой названа Россия и её «неоимперская 
политика». На практике в противостоя-
нии «российской угрозе» Варшава плани-
рует и дальше опираться на сотрудниче-
ство с США, включая закупку вооруже-
ний, а также на взаимодействие в формате 
«Троеморья»27. В Румынии, ссылаясь на 
наращивание военного потенциала Рос-
сии в Крыму и проведение военных уче-
ний, также в ситуации коронакризиса 
обсуж дается проект национальной страте-
гии обороны, в котором, в случае одобре-
ния обеими палатами парламента, Россия 
может быть признана враждебным госу-
дарством.

Почти изжившие постсоветский син-
дром страны ЦВЕ (особенно Польша) ак-
тивно продолжают пользоваться наррати
вом «исторической памяти» как мобилизу-
ющим и консолидирующим их общества 
инструментом. Причём с уходом старшего 
поколения манипулирование историей 
становится проще и примитивнее. Норма-
лизации и развитию отношений по-преж-
нему препятствует неурегулированный 
конфликт на Украине. Вместе с тем в обо-
зримой перспективе, когда все усилия бу-
дут направлены на преодоление и выход из 
кризиса, внимание ЕС за его пределами 
будет сосредоточено на ключевых пробле-
мах мировой политики – трансатлантиче-
ских отношениях, противостоянии США и 
Китая и стратегии Пекина в мире пост-
COVID-19. Отношения интеграционного 

объединения с Москвой отчасти, видимо, 
будут зависеть от двух последних. 

В то же время полем активного взаимо-
действия России с ЕС останутся набираю-
щие остроту проблемы, связанные с изме-
нениями климата, не исключено, с новыми 
эпидемиологическими угрозами, урегули-
рованием конфликтов, ядерной проблемой 
Ирана, контролем над вооружениями. 
Нейтрализующим негативные тенденции в 
политике стран ЦВЕ в отношении Москвы 
может оказаться вовлечение, особенно по 
инициативе европейских лидеров – Гер ма-
нии и Франции, стран ЦВЕ в различные 
переговорные форматы Россия–ЕС.

* * *
Негативная определённость – нараста-

ние и синергия воздействия негативных 
факторов в эколого-климатической, эпи-
демиологической, социально-экономиче-
ской, технологической сферах – на фоне 
обострения геополитических противоре-
чий в условиях выхода из коронакризиса и 
в среднесрочной перспективе будет опре-
делять амбивалентный характер роли 
Центрально-Восточной Европы в между-
народных процессах. 

Предоставляемые Брюсселем Централь-
но-Восточной Европе колоссальные ресур-
сы на преодоление кризиса и переход 
к устойчивому развитию с высокой вероят-
ностью послужат инструментом более глу-
бокой экономической и политической ин-
теграции стран ЦВЕ в Европейский Союз. 
Обусловленность поддержки реализацией 
стратегий ЕС («зелёной», «цифровизации») 
может оказать на страны ЦВЕ воздействие, 
во многом схожее с периодом их вступле-
ния в интеграционное объединений, и 
привести к очередному этапу десуверени-
зации. В то же время Евросоюзу, особенно 
после травмы Брексита, более тесная при-
вязка стран ЦВЕ позволяет не только сде-
лать очередной шаг к федерализации, но и 
укрепить свою субъектность в мировой по-
литике и глобальной экономике.

27 Żurawski vel Grajewski: Polska wykuwa Trójmorze za wsparciem USA. 14.05.2020. URL: https://
biznesalert.pl/rosja-polska-usa-trojmorze-ropa-gaz-energetyka-bezpieczenstwo/
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Abstract
The article is based on the hypothesis about the transition of the development of international processes 
from the stage of uncertainty to the stage of the negative certainty – the increase and synergy of the impact 
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of negative factors in the environmental, climatic, epidemiological, socio-economic, technological, and 
security spheres against the background of worsening geopolitical contradictions and confirmed by the 
crisis caused by the COVID19 pandemic. The article examines the dynamics of socio-economic and 
political development and the changing role of the Central-Eastern European region. Having strengthened 
their positions in the European Union through adaptation to EU policies and norms, by the mid-2010s 
the CEE countries began to pursue an increasingly independent course. By 2020 their policy became one 
of the factors hindering the further deepening of the EU integration, primarily in the foreign policy 
sphere, and the process of federalization of the Union. The analysis of the state of public opinion 
conducted in the article testifies to the dualism of the perception of citizens of the CEE countries of the 
EU membership. High support for the EU is combined with frustration at the partial loss of national 
sovereignty, which is actively used by nationalist political forces in the region. During the early months of 
COVID-19 pandemics the countries of the region performed better than the EU as a whole, which created 
prerequisites for reformatting the position of the CEE countries in the EU. The enormous resources 
provided by the EU to Central-Eastern Europe to overcome the crisis and move towards sustainable 
development serve as a tool for even deeper economic and political integration of the CEE into the EU. 
Conditionality of support for the implementation of the EU strategies could have an impact on the CEE 
countries that is very similar to the period of their accession to the integration grouping and lead to the 
next stage of desovereignization. Meanwhile, for the European Union closer binding of the CEE countries 
allows not only to take another step towards federalization, but also to strengthen its actorness in world 
politics and the global economy.

Keywords:
Central-Eastern Europe; European Union; COVID-19; negative certainty; sovereignty; integration; 
nationalization; consolidation; fragmentation; balance.
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Резюме
Социальные возмущения, которые были частью политического ландшафта Латинской Америки 
на протяжении почти всей истории этого региона, достигли пика в конце 1990-х годов и начале 
XXI столетия. В этой части света сформировалась особая культура массовых протестов, функци-
онирующая как самостоятельный «механизм давления», нацеленный на расширение прав и 
уменьшение социальной несправедливости. Осенью 2019 г. целый ряд стран Латинской Америки 
оказался охвачен массовыми беспорядками. Жители самого поляризованного по уровню распре-
деления доходов региона мира перестали сдерживать недовольство. При этом захватившую улицы 
протестную волну огромной силы оказалось невозможно побороть привычными репрессивными 
методами, что вынудило правящие элиты прислушаться к тому, о чём просит общество. Всего 
за несколько месяцев Гаити, Эквадор, Чили, Боливия оказались охвачены массовыми беспоряд-
ками. Постепенно волна общественного недовольства перекинулась и на такие страны, как 
Колумбия и Аргентина. Несмотря на то что первопричины этих событий в каждой стране были 
разные, ряд общих черт прослеживается во всех очагах нестабильности. В представленной работе 
сделана попытка анализа основных факторов, вызвавших столь масштабные народные волнения, 
что позволит выявить главные нерешённые проблемы региона. Автор выделяет основные при-
чины, в совокупности вызвавшие социальные взрывы, и представляет их в виде иерархической 
пирамиды: от лежащих в основании экономической нестабильности, кризиса неолиберальной 
модели развития, социального неравенства и находящихся в её середине ослабления политиче-
ской системы и коррупции до самой верхушки пирамиды – «дефицита демократии» и влияния 
социальных сетей. Статья разбита на четыре тематических блока, что позволит системно рассмо-
треть важнейшие причины и триггеры протестов латиноамериканских масс, а также дать оценку 
дальнейшему развитию социально-политической ситуации в Латинской Америке. В работе 
использовалось сочетание регионального и странового подходов к исследуемому явлению. 

Ключевые слова: 
массовые протесты; Латинская Америка; Эквадор; Чили; Боливия; экономический кризис; нера-
венство; коррупция.
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Социальные взрывы были частью поли-
тического ландшафта Латинской Америки, 
по существу, на протяжении всей её исто-
рии, достигнув пика на рубеже XX–XXI 
веков. Без преувеличения можно утверж-

дать, что в этой части света уже сформиро-
валась особая культура массовых проте-
стов, превратившаяся в самостоятельный 
«механизм давления», который нацелен на 
расширение прав населения и уменьшение 
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социальной поляризации [Zibechi 2003: 
176–180]. Ведь одна из особенностей 
Латинской Америки в том, что протестные 
движения распространяются по региону с 
молниеносной быстротой, заражая сосед-
ние страны. При этом от каждой новой 
вовлечённой в это движение страны сила 
общего протеста только нарастает, а сама 
ситуация становится в короткие сроки аб-
солютно неконтролируемой. Это коррели-
рует с теорией революции, разработанной 
ещё Э. Че Гевара, в основе которой лежит 
концепт плавающей революции [Díaz 
1989]. В этом контексте латиноамерикан-
ский регион, страны которого на первый 
взгляд столь различны, в реальности пред-
ставляет собой систему «сообщающихся 
сосудов», где проблемы одного государства 
мгновенно проявляются в других государ-
ствах. При этом плавающий социальный 
протест очень быстро набирает силу и на-
чинает звучать с такой силой, что вынуж-
дает даже Соединённые Штаты, государ-
ство иного ранга, переходить на политику 
низкого профиля в этом регионе.

Осенью 2019 г. ряд стран Латинской Аме-
рики оказался охваченным массовыми бес-
порядками. Жители самого неравного по 
уровню распределения доходов региона ми-
ра перестали сдерживать недовольство. При 
этом захватившую улицы протестную вол-
ну большой силы оказалось невозможно 
побороть привычными репрессивными мето-
дами, что вынудило правящие элиты при-
слушаться к тому, о чём просит общество.

В Венесуэле, Никарагуа и Боливии про-
тестовали против «дефицита демократии»1. 
В Чили, Эквадоре и Гаити – против отсутст-
вия возможностей и социального неравен-
ства. В Колумбии основными причинами 
массовых манифестаций, которых ранее не 
наблюдалось на протяжении нескольких 
десятилетий, стало недовольство полити-
кой правительства Ивана Дуке Маркеса 
(2018 – н.в.). Народ Аргентины протесто-
вал против политики, проводимой админи-

страцией Мау рисио Макри (2015 – 2019), 
которая ввергла эту страну в сильнейший 
экономический кризис.

Провести прямые аналогии между про-
изошедшими общественными взрывами 
не возможно ввиду культурных особен-
ностей латиноамериканских государств, 
а так же разницы в текущей социально-
экономической ситуации. Тем не менее 
присутствует ряд общих проблем, стиму-
лирующих вспышки народного гнева 
в странах региона. Социальные выступле-
ния в них прочно вписаны как в регио-
нальный контекст, так и в мировую дина-
мику протестной активности. 

Настоящая статья призвана охарактери-
зовать природу современных латиноамери-
канских протестных движений, осуще-
ствив систематизацию основных проблем, 
присущих странам региона. Социальным 
взрывам, вспыхнувшим в конце 2019 г. 
одно временно в нескольких государствах 
Латинской Америки, посвящён ряд публи-
каций отечественных авторов, которые 
преимущественно рассматривали случаи 
отдельных стран [Дьякова 2019; Чернышев 
2020] либо концентрировали внимание на 
анализе отдельных объяснений протестных 
акций [Окунева 2020; Будаев 2020]. При 
всей значимости таких исследований они 
не позволяют донести до читателя подлин-
ную картину новой социально-психологи-
ческой реальности, в которой живёт основ-
ная масса населения Латинской Америки.

Данная работа призвана устранить этот 
пробел, подойдя к анализу феномена со-
временных латиноамериканских протестов 
комплексно и всесторонне, выделив ос-
новные причины, в совокупности вызвав-
шие социальные взрывы крупного масшта-
ба, и представив их в виде иерархической 
пирамиды: от лежащих в основании эконо
мической нестабильности, кризиса неолибе
ральной модели развития, социального нера
венства и находящихся в её середине ослаб
ления политической системы и коррупции 

1 «Дефицит демократии» – термин, часто встречающийся в латиноамериканских СМИ, означаю-
щий ограничение участия общества в широком обсуждении ключевых вопросов и проблем как вну-
тренней, так и внешней политики.
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до самой верхушки пирамиды – «дефицита 
демократии» и влияния социальных сетей. 

Именно модель пирамиды способна 
наиболее наглядно отразить иерархиче-
скую систему приоритета главных причин 
общественного недовольства, состоящую 
из нескольких уровней. Так, факторы, ле-
жащие в основании пирамиды, напрямую 
воздействуют на степень влияния факто-
ров более высокого уровня, которые про-
являются и становятся действующими, 
лишь когда базисные факторы активизиру-
ются. Таким образом, это позволяет уви-
деть различные уровни причин, в совокуп-
ности приведших к разрушению консенсу-
са между обществом и властью в латино-
американском регионе.

В основе методологии автора – материа-
лизм, базирующийся на категории первич-
ности экономических процессов, влияю-
щих на состояние политической системы и 
общественную стабильность. Согласно ре-
зультатам ряда исследований в Латинской 
Америке, именно экономический спад, 
сопро вождающийся программами жёсткой 
экономии, способствует росту социального 
недовольства граждан, что в конечном сче-
те приводит к уязвимости политических 
институтов [Valenzuela 2004; Pérez-Liñán 
2003]. Отдельные авторы подчёркивают, 
что реализация определённой экономиче-
ской политики непосредственно повлияла 
на социально-политические конфликты 
в Латинской Америке [Wise 2003], а прове-
дение неолиберального курса напрямую 
коррелировало с тем, что в этом регионе 
президенты покидали свои посты до исте-
чения сроков полномочий [Stokes, 2001; 
Hochstetler 2006]. Данная позиция под-
тверждается и тем, что латиноамерикан-
ская политология неизменно опирается на 
три ключевых понятия – экономическое 
развитие, глобализация и независимость 
[Косевич 2020]. Материализм дополняется 
идеалистическим подходом, который даёт 
возможность оценить степень устойчиво-
сти системы государственной власти с точ-
ки зрения фундаментальности идейного 
фактора, лежащей в основе этой власти. 
Наконец, с позиций институционального 

подхода, придающего особое значение ро-
ли институтов в области принятия эконо-
мических и политических решений, будет 
рассмотрена существующая в Латинской 
Америке система организации социально-
экономических действий. В этом контек-
сте «дефицит демократии» рассматривает-
ся как один из решающих, но всё же не 
единственный фактор для достижения ин-
ституциональной нестабильности в разрезе 
региона, а коррупционные скандалы и их 
освещение в социальных сетях – как триг-
геры кризиса власти [Hochstetler, Edwards 
2009; Kim, Bahry 2008; Valenzuela 2004]. 
Следуя этой логике, данные причины про-
тестов были отнесены именно к вершине 
пирамиды, а не к числу базисных факторов. 
Статья поделена на четыре части, в кото-
рых последовательно рассмотрены важ-
нейшие первопричины и триггеры, при-
ведшие в действие латиноамериканские 
социальные массы. В заключение даётся 
прогноз эволюции социально-политиче-
ской ситуации в Латинской Америке.

Принципиально новым аспектом иссле-
дования стала оценка протестного потен-
циала латиноамериканских пользователей 
в ведущих социальных сетях ввиду того, 
что последние оказывают заметное влия-
ние на повышение уровня поляризации и 
конфликтности в обществе на современ-
ном этапе. С опорой на малоизученные 
источники были выявлены основные темы 
общественного дискурса, касающиеся мас-
совых уличных манифестаций, которые 
захва тили Латинскую Америку осенью 
2019 года. В работе использовалось сочета-
ние регионального и странового подходов 
к исследуемому явлению.

1
Основная причина роста социального 

недовольства не только в Латинской Аме-
рике, но и в глобальном масштабе – кризис 
модели либеральной глобализации, влияю-
щий на мировую экономическую систе му 
и способствующий дестабилизации как 
общественных отношений, так и полити-
ческого пространства. Экономи че ский упа-
док усугублялся непрерывно с начала ми-
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рового финансового кризиса 2008 года, 
в итоге проявившись в цепи взаимосвязан-
ных явлений глобального характера: замед-
лении роста мировой торговли и сокраще-
нии спроса, снижении прямых иностранных 
инвестиций, высокой волатильности сырье-
вых цен, сокращении бюджетных расходов, 
увеличении мирового долга (государствен-
ного и частного) до объёмов, невиданных 
с 1950-х годов, а также росте социального 
расслоения и усилении международной на-
пряжённости [Ventura, Billion 2020] .

Несмотря на то что Латинская Америка 
меньше других регионов была затронута 
кризисом 2008 года, в начале третьего деся-
тилетия XXI века она демонстрировала низ-
кие темпы роста экономики. Согласно ста-
тистике Международного валютного фонда 
(МВФ), в последние годы этот показатель 
составил лишь 0,6% (для сравнения этот по-
казатель у азиатских стран – 5,9%, у афри-
канских – 3,2%)2. Отсутствие динамики на-
прямую было связано с коррекцией спроса 
Китая на сырьевые товары, которые высту-
пали основным экспортным товаром стран 
Латинской Америки. Экономи че ский за-
стой повлёк за собой сокращение бюджет-
ных расходов, с которым столкнулись все 
государства региона [OCDE 2018]. 

Предыдущий период экономического 
подъёма Латинской Америки, который 
пришёлся на 2003–2013, ознаменовался 
рядом положительных эффектов: во-
первых, цены на сою, медь, нефть и драго-
ценные минералы значительно выросли; 
во-вторых, условия торговли заметно улуч-
шились. В результате совокупные доходы 
государств заметно повысились: у Арген-
тины – на 120%, у Чили – на 156, у Бра зи-
лии – на 131, а у Венесуэлы – на 274%. 
Между тем начиная с 2013 г. цены на клю-
чевые позиции латиноамериканского экс-
порта неуклонно понижались, а товарообо-
рот уменьшался. Конец бума на сырьевые 

товары привёл к экономической неопреде-
лённости. Согласно отчёту Экономической 
комиссии ООН для Латинской Аме рики и 
Карибского бассейна (ЭКЛАК) в период 
2014–2019 годов региональная экономика 
показала самый слабый рост за последние 
сорок лет (пики темпов экономического 
спада пришлись на 2015 и 2016 годы) 
[Bárcena et al. 2019]. 

Нисходящий экономический цикл, на-
чавшийся в 2013 году, ознаменовался пре-
жде всего возвращением к условиям жизни 
начала XXI века, которые большинство 
латиноамериканцев уже считали пройден-
ным этапом. В этой связи главной общей 
причиной политических протестов, кото-
рые сотрясли сразу несколько латиноаме-
риканских стран, стоит считать именно 
экономический спад, следствием которого 
стал крах надежд целых поколений. «Именно 
чувство незащищённости захватило лати-
ноамериканцев, которые видят, как рушат-
ся их планы и достижения», – отмечает 
политолог А. Валенсуэла3. 

С другой стороны, причины современ-
ных массовых манифестаций тесно связа-
ны не только с показателями роста, но и 
с самой экономической моделью, которую 
начиная с 1990-х годов пытались внедрить 
латиноамериканские правительства. В част-
ности, вспышки общественного недоволь-
ства ряд исследователей связывают непо-
средственно с протестом против неолибе-
ральной модели развития [Окунева 2020; 
Будаев 2020]. Примечательно, что в лати-
ноамериканских исследованиях неолибе-
рализм определяется не иначе как «про-
цесс и политико-экономическая система, 
основанная на эксплуатации всех челове-
ческих и территориальных ресурсов регио-
на» [Neoliberalismo en América Latina 2015; 
Durand et al. 2019].

Общим для Чили, Эквадора, Боливии и 
Аргентины стало то, что с середины 1980-х 

2 ¿Por qué ha estallado América Latina? La Vanguardia, 12.11.2019. URL: https://www.lavanguardia.
com/participacion/lectores-corresponsales/20191111/471439569422/corrupcion-desigualdad-social-
estallido-protestas-america-latina-causas.html (accessed: 17.11.2019).

3 Arturo Valenzuela: “Lo que más me preocupa de Chile es el caos politico”. DF. 22.11.2019. 
URL: https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/politica/arturo-valenzuela-lo-que-mas-me-preocupa-
de-chile-es-el-caos/2019-11-07/184148.html (accessed: 29.09.2020).
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в этих странах начался поворот от дикта-
торских форм правления к демократиче-
ским. Реакционные авторитарные военные 
режимы отошли от власти, а переход к демо-
кратии вывел на авансцену новые полити-
ческие силы, взявшие за основу доктрину 
неолиберализма. Её внедрение привело 
к свёртыванию социальных программ, 
углублению неравенства, а также ограни-
чению прав и свобод граждан [Neolibera-
lismo en América Latina 2015].

На рубеже XX–XXI веков к власти 
пришли уже левые правительства, взявшие 
курс на дирижизм и социальное реформи-
рование. Их руководители сулили навсегда 
вывести свои народы из лабиринта нище-
ты. Тем не менее популярность левых идей 
в Латинской Америке уже с 2015 г. стала 
постепенно угасать. Общественность разо-
чаровалась в них после того, как наибо-
лее яркие представители «Социализма 
XXI века», такие как Кристина Фернандес 
(2007–2015), Рафаэль Корреа (2007–2017) 
и Дилма Рус сефф (2011–2016), оказались 
замешаны в коррупционных скандалах. 
Примеры этих политиков спровоцировали 
недоверие граждан по отношению к левой 
идеологии в принципе [Marín Vargas 2016].

Консервативным кругам удалось восста-
новить влияние в регионе, воспользовав-
шись разочарованием общества. Препо д-
не сение правой идеологии в качестве 
единственной возможной альтернативы, 
способной очистить латиноамериканские 
страны от коррупции и ошибок левых пра-
вительств, оказалось безошибочной стра-
тегией, быстро и радикально изменившей 
политическую карту. При этом латиноаме-
риканский «правый поворот» происходил 
на фоне роста социального неравенства, 
вызванного глобальным экономическим 
спадом [Revilla 2005]. 

Время показало, что правые политики 
оказались не менее коррумпированными и 

при этом не лучшими управленцами, не-
жели их предшественники. Например, 
в 2015 г. на весь регион прогремела отставка 
президента Гватемалы О. Переса Молины 
(2012–2015), выдвиженца от правой «Па-
три о тической партии», обвиненного в пре-
ступном сговоре и участии в коррупци-
онных схемах. В 2018 г. ушёл в отставку 
представитель (он же был и основателем) 
правоцентристской политической партии 
«Перуанцы за перемены» Педро Пабло 
Кучински, занимавший пост президента 
в Перу в 2016–2018 годах. Причиной его 
отстранения от власти также стали обвине-
ния в коррупции и отмывании денег4.

Новые модели социально-экономиче-
ского развития, скроенные по неолибе-
ральным лекалам, прежде всего были на-
целены на сохранение финансовых выгод и 
преимуществ в руках немногочисленной 
элиты, а не на создание новых рабочих 
мест, расширение прав и гарантий граждан. 
С каждым годом всё более заметным ста-
новилось сокращение финансирования та-
ких важных сфер, как образование, здраво-
охранение и инновационные технологии5. 
Всё это привело к тому, что социально-эко-
номическая ситуация ухудшилась, каче-
ство и уровень жизни падали с каждым 
годо м, углубилось неравенство, доводя 
до крайности социальную поляризацию, 
следствием чего стал рост недовольства 
властями. С каждым годом латиноамери-
канское общество всё ещё больше разоча-
ровалось в государственной власти и в про-
водимой ею политике, результатом чего 
стало разрушение консенсуса между обще-
ством и властью, подтверждая тезис о иерар-
хической системе причин общественного 
недовольства.

Латиноамериканские исследователи 
сходятся во мнении, что социальные про-
тесты в странах региона в конце 2019 г. 
нельзя рассматривать как обособленные 

4 PPK y otros 5 presidentes de América Latina que no pudieron terminar sus mandatos por 
acusaciones de corrupción. URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43509229 (дата 
обращения: 25.12.2020).

5 La desigualdad moviliza a América Latina. El Pais, 12.11.2019. URL: https://elpais.com/
internacional/2019/10/26/america/1572112346_368643.html (дата обращения: 29.09.2020).
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друг от друга явления [Esmeralda 2020; 
Zambrano 2020; Hernández 2019]6. Каждая 
вспышка протеста – звено в общей цепи 
проводимой в регионе политики. Несмотря 
на разницу в природе социальных волне-
ний в отдельных странах, общая неослабе-
вающая проблема заключается в том, что 
латиноамериканцы устали от того, что их 
правительства так и не смогли остановить 
экономический кризис, приведший к стре-
мительному росту социального неравен-
ства и государственного долга, практиче-
ски застопорив развитие региона. Напри-
мер, государственный долг Эквадора за 
годы администрации Ленина Морено 
(2017 – н.в.) увеличился на 47%7.

Роль кризиса неолиберализма как одно-
го из катализаторов общественного недо-
вольства подтверждается и тем фактом, 
что протесты проходили преимуществен-
но в больших городах. Как отмечают 
К. Вентура и Д. Миллиард, именно в урба-
нистической среде особенно заметны пе-
режитки неолиберализма, такие как про-
пасть между богатыми и бедными, разница 
в возможностях разных социальных слоев 
внутри одного общества, а также новый 
тип социальных отношений, формирую-
щийся под сильным влиянием новейших 
трендов развития национальной и миро-
вой экономики [Ven tura, Billion 2020]. Они 
ведут к накоплению общественного на-
пряжения, апофеозом которого и стано-
вятся вспышки протеста. В современных 
мегаполисах наиболее явно проявляются 
социально-экономические проблемы: без-
работица, нестабильность доходов, разде-
ление на официальную и неофициальную 
занятость, трудности с доступом к базо-
вым общественным благам (вода, электри-

чество, здравоохранение, транспорт) и со-
циально-пространственная сегрегация. 
Стоит отметить, что высокий уровень не-
формальной занятости – одно из слабых 
мест всей Латинской Америки с начала 
рыночных реформ: на сегодняшний день 
около 130 млн латиноамериканцев трудо-
устроены неофициально, что исключает 
эту категорию работников из системы со-
циальной защиты и охраны труда8, 9.

Единым лейтмотивом протестных ак-
ций стала борьба с неравенством. Латинская 
Америка занимает первое место в мире по 
дифференциации в распределении дохо-
дов в обществе [OCDE 2019]. Больше ни-
где на планете разрыв не проявляется 
столь зримо. Жизнь высших и средних 
слоев общества (включающих очень бога-
тых и просто обеспеченных) протекает 
полностью отдельно от жизни социальных 
групп бедных, включающих в себя пода-
вляющее большинство населения: для од-
них – это коттедж на огороженной охраня-
емой территории, отдых в Европе и член-
ство в частных спортивно-развлекатель-
ных клубах, для других – трущобы, дети, 
просящие мило стыню, и безысходность. 
Начиная с колониального периода и 
вплоть до наших дней экономическое раз-
витие латиноамериканских стран проис-
ходило по принципу пирамиды: все дохо-
ды неизменно оседали в руках привилеги-
рованного меньшинства. С демократиче-
ским транзитом было связано множество 
ожиданий латиноамериканцев – прежде 
всего наступления новой эры экономиче-
ского благополучия всех и каждого. В ре-
альности же формально-юридическое за-
крепление демо крати че ских принципов не 
оправдало возлагаемых надежд – богатые 

6 Borsani H. La síntesis del 2019: protestas multitudinarias y mucho más. Latinoamérica. 21. 
02.01.2020. URL: https://www.elobservador.com.uy/nota/la-sintesis-del-2019-protestas-multitudinarias- 
y-mucho-mas-2019123019390 (accessed: 26.09.2020).

7 Deuda pública subió $454 millones en julio 2019. URL: https://lahora.com.ec/noticia/1102269639/
deuda-publica-subio-$454-millones-en-julio-2019 (дата обращения: 13.06.2020).

8 La economía informal de América Latina supera por primera vez la de África Subsahariana. 
URL: https://es.weforum.org/agenda/2017/05/la-economia-informal-de-africa-esta-retrocediendo-mas-
rapido-que-la-economia-latinoamericana/ (дата обращения: 17.06.2020).

9 В большинстве государств ЛАТАМ доля занятых в неформальном секторе близка или превы-
шает 50% от общей численности трудоустроенных.
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становились ещё богаче, а бедные – ещё 
беднее [Yasunaga 2020].

До недавнего времени Чили была по-
настоящему образцовой страной в рамках 
всего региона. Тем не менее прокатившая-
ся волна протестов продемонстрировала, 
что в реальности положение было неиде-
ально [Esmeralda 2020; Allain 2019]. Внут-
ренняя экономическая ситуация в стране 
оставляла желать лучшего10. В сфере соци-
ального обеспечения выделялся список не-
решённых проблем: выход на пенсию был 
крайне осложнён, а образование и каче-
ственное здравоохранение так и оставались 
привилегией, доступной немногим. Тем не 
менее долгое время эти проблемы находи-
лись на заднем плане ввиду положитель-
ной динамики основных макроэкономиче-
ских показателей. 

«Спусковым крючком» протестных ак-
ций, прокатившихся по столице Чили 
Сантьяго осенью 2019 года, стало повыше-
ние стоимости проезда в метро. Тем не ме-
нее мирные митинги быстро переросли в 
массовые беспорядки, сопровождающиеся 
лозунгами борьбы с экономическим нера-
венством, недоступностью образования и 
здравоохранения11. При этом манифестан-
ты не верили обещаниям властей, не хоте-
ли пассивно дожидаться перемен: их боль-
ше не устраивала сама модель развития; во 
многом сопоставимые требования выдви-
гались и в других протестных странах 
[Дьякова 2019]. Не случайно значения ин-
декса неравенства доходов в Чили, 
Эквадоре, Боливии, Аргентине и Колумбии 
практически одинаковые и составляют 
около 4412, а официальная оценка уровня 
бедности составляет примерно 20%13. 

Кроме того, в этих странах только стабиль-
ный средний класс, представители которо-
го имеют устойчиво высокие доходы, мо-
жет получить доступ к качественным част-
ным образовательным и медицинским 
услу гам. У нового уязвимого среднего класса, 
который и обеспечил экономический 
рыво к, тоже есть возможность приобретать 
платные социальные услуги, но это дости-
гается за счёт тяжелой работы и банков-
ских кредитов14.

Латинская Америка не раз сталкивалась 
с тем, что период процветания, вызванный 
главным образом внешними причинами, 
неожиданно сменялся спадом. Следствием 
последнего становилась корректировка 
экономической политики, приводившая 
к снижению заработных плат, повышению 
цен, росту безработицы и инфляции. 
Регион уже неоднократно проходил через 
подобные циклы. На этот раз в нём появи-
лось качественно новое звено, которого 
ранее не было: за период процветания на-
чала XXI в. был создан самый многочис-
ленный средний класс за историю этого 
региона. Согласно ежегодному докладу 
«Экономические перспективы Латинской 
Америки», опубликованному в 2019 г. 
Орга низацией экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), около 70% 
насе ления Латинской Америки принадле-
жат к среднему классу [Perspectivas eco nó
mi cas 2019].

Тем не менее 37,6% этой категории 
граждан относятся к так называемому уяз-
вимому среднему классу – с ежедневным 
доходом 5,5 – 13 долларов США. Предста-
вители этого социального слоя более дру-
гих подвержены социально-экономиче-

10 INE: La mitad de los trabajadores en Chile recibe un sueldo igual o inferior a $400.000 al mes. CNN, 
12.11.2019. URL: https://www.cnnchile.com/economia/ine-la-mitad-de-los-trabajadores-en-chile-recibe-
un-sueldo-igual-o-inferior-a-400-000-al-mes_20190813/ (дата обращения: 11.02.2020).

11 El malestar en América Latina. My Times, 12.11.2019. URL: https://www.nytimes.com/
es/2019/11/08/espanol/opinion/protestas-america-latina.html (дата обращения: 25.05.2020).

12 Примечание: Индекс Джини по распределению национального дохода измеряет степень, 
насколько распределение доходов или расходов на потребление среди домохозяйств в экономике 
отличается от абсолютного равенства в распределении. Если значение равняется 0, это означает 
полное равенство, в то время как показатель 100 означает абсолютное неравенство.

13 Índice de Gini – Chile. https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=CL
14 Negretto G. Desigualdad, ciudadanía sin voz y disidencia social en América Latina // NEXOS. 

28 Octubre, 2019. URL: https://www.nexos.com.mx/?p=45407 (дата обращения: 26.09.2020).
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ской нестабильности. Подгруппа «уверен-
ного» среднего класса (с доходом 13 – 
70 дол ларов США в день) заметно увеличи-
лась: с 21,1% населения в 2000 г. до 35,4% 
в 2016 г. При этом доля бедных (с доходом 
менее 5,5 доллара США в день) уменьши-
лась: с 42,9% в 2000 г. до 24,6% в 2016 году 
[OECD 2019] (рис. 1).

При этом новый уязвимый средний 
класс латиноамериканцев состоит из более 
образованных и, как следствие, скептиче-
ски настроенных по отношению к руко-
водству своей страны людей, старающихся 
избежать возвращения в бедность. Пред-
ставители этой относительно недавно сфор-
мировавшейся группы населения крайне 
нетерпимы к неравенству и коррупции, так 
как они отчаянно стараются сохранить но-

воприобретённое социальное положение. 
Ещё одной важной характеристикой этого 
общественного слоя является его гиперсвя
занность в информационном про странстве 
с учётом того, что именно в Ла тинской 
Америке на протяжении последнего деся-
тилетия зафиксированы одни из самых 
высо ких скоростей передачи данных в сети 
Интернет в мировом масштабе15.

Необходимо подчеркнуть, что с начала 
2000-х годов в регионе социальные изме-
нения проходили очень медленными тем-
пами. Тем не менее к началу второго деся-
тилетия XXI века для большинства лати-
ноамериканцев заметно расширились по-
требительские возможности под влиянием 
не только увеличения доходов, но и роста 
доступности кредитных ресурсов, а также 

15
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Рисунок 1
Эволюция социально-экономической структуры общества в Латинской Америке  

(процент от общей численности населения региона)

Источник: OECD/CAF/ECLAC/EU. Latin American Economic Outlook 2019 Development in Transition.

15 Protestas en América Latina: “La perpetuación en el poder es lo que más daño le hace a la región”, 
Moisés Naím. BBC. 12.11.2019. URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50426109 
(дата обращения: 01.12.2019).
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наплыва дешёвых китайских товаров. 
В 2008 г. началась фаза экономического 
спада. В результате к 2010-м годам в Латин-
ской Аме рике (что справедливо и для дру-
ги х протестных регионов) протекали два 
проти воречивых процесса. С одной сторо-
ны, предъявлялись непривычно повы шен-
ные общественные требования к затра там, 
стабильности, социальному прогрессу и 
качеству государственных услуг. С другой 
стороны, наблюдалась рецессия и обо-
стрение социальных проблем. Тот факт, 
что правящие элиты так и не разрешили 
эти разногласия, подорвал доверие населе-
ния к государственным институтам. Эта 
двойственная динамика, порождающая 
острые социальные и политические анта-
гонизмы, в итоге подготовила благопри-
ятную почву для социально-политических 
потрясений.

2
Спад экономики, прямым следствием 

которого стало сокращение объема госу-
дарственных социальных расходов, посте-
пенно ещё более усугубил деградацию по-
литической системы. Последняя и ранее 
подпитывалась коррупционными сканда-
лами, в частности делом Одебрехта16 – 
громким коррупционным случаем, имев-
шим серьезные политические последствия 
практически по всей Южной Америке. 
Получив широчайший общественный ре-
зонанс, это дело продемонстрировало на 
весь мир, что коррупция насквозь пропи-
тывает привилегированные группы стран 

Латинской Америки, подрывая легитим-
ность власти. 

На этом фоне у Чили в конце XX – на-
чале XXI века были хорошие показатели 
прозрачности государственной власти. 
Кроме того, она была одной из немногих 
стран региона, не фигурировавшей в деле 
Одебрехта. Тем не менее в 2015–2017 годах 
чилийцы были потрясены рядом сканда-
лов: от картельного сговора с целью завы-
шения цен и уклоняющихся от налогов 
крупных предприятий до незаконного 
финан сирования предвыборных избира-
тельных кампаний17. При этом было дока-
зано участие в нелегальных схемах как 
левы х, так и правых политиков. Корруп ци-
онное портфолио Эквадора более внуши-
тельное: казнокрадческие схемы, в кото-
рых были замешаны представители дело-
вой и политической элиты, в течение вто-
рого деся тилетия XXI века стали частым 
явлением в этой стране. Не избежал обви-
нений в свой адрес и бывший глава Ар ген-
тины Мау ри сио Макри. Он был привлечён 
к уча стию в четы рёх судебных разбиратель-
ствах в связи с коррупционными престу-
плениями18.

Вместе с тем чилийский исследователь 
Г. Негретто подчёркивает, что протесты 
нельзя рассматривать исключительно че-
рез призму кризиса неолиберальной моде-
ли, выстроенной правыми правительства-
ми, – важную роль играет общее отноше-
ние населения к политической системе, 
государству в целом, которое не способно 
«слышать» требования, предъявляемые его 

16 Дело Одебрехта (исп. El Caso Odebrecht) представляет собой масштабное совместное рассле-
дование Министерства юстиции США и правоохранительных органов 10 латиноамериканских стран 
в отношении бразильской строительной компании “Odebrecht”. В рамках него было раскрыто, что 
указанная компания на протяжении последних 20 лет для получения особых преимуществ по госу-
дарственным контрактам систематически давала взятки действующим президентам, бывшим пре-
зидентам и крупным правительственным чиновникам 12 государств (Ангола, Аргентина, Колум бия, 
Эквадор, США, Гватемала, Мексика, Мозамбик, Панама, Перу, Доминиканская Республика и 
Венесуэла). Особый общественный резонанс дело Одебрехта вызвало именно в Латинской Америке.

17 GANAR SIN COMPETIR. América Latina, región de carteles – Connectas. URL: https://www.
connectas.org/especiales/america-latina-region-de-carteles/ganar-sin-competir.html 

18 В частности, его обвиняли в том, что, будучи главой Аргентины, он помогал своим семейным 
предприятиям выигрывать крупные тендеры, объявленные государственными компаниями. Las 
4 causas de corrupción que enfrenta Macri por presuntamente beneficiar a sus empresas. URL: https://
www.sinaloahoy.com.mx/portal/las-4-causas-de-corrupcion-que-enfrenta-macri-por-presuntamente-
beneficiar-a-sus-empresas/ (дата обращения: 26.12.2020).
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народом19. В этом контексте манифеста-
ции продемонстрировали усталость и 
разо чарование чилийцев как в левых, так и 
в правых режимах. Призывы к достиже-
нию большего соци ального равенства и 
обеспечению единообразного применения 
законодательства – вот главные маркеры 
протестов. Они звучали и в других круп-
ных социальных выступлениях: и в проте-
стах, приведших к отставке трёх президен-
тов Эквадора в пери од 1997–2005 годов, и 
в студенческих манифестациях, прошед-
ших в Чили в 2006 году, а также в 2011–
2013 годах. Г. Негретто отмечает, что пока 
эти проблемы не будут устранены путём 
институционально-правовых преобразо-
ваний, они останутся детонатором соци-
альных взрывов во многих странах Латин-
ской Амери ки20. Для их решения необхо-
димо прежде всего устранить оторванность 
политических элит от жизни широких 
масс и создать работающие механизмы 
выражения интересов различных социаль-
ных групп.

Во времена замедления экономическо-
го роста коррупция и злоупотребление 
властью воспринимаются как провока-
ция, как сговор экономических и полити-
ческих элит, а глобализация выступает 
надёжным подспорьем сложившегося 
поряд ка подчинения. В этой связи мани-
фестанты выдвигали требования о ради-
кальной смене старой системы на новую, 
которая позволила бы устранить перво-
причины социально-экономических про-
блем. При этом все политические объеди-
нения, общественные организации, сою-
зы и ассоциации, в которых просматрива-
лась партийная идеология, оценивались 
как составные части старого механизма 
и потому не внушали доверия [Ventura, 
Billion 2020]. Подобное отношение объяс-
няет тот факт, что протесты проходили не 
на фоне борьбы между левыми и правыми, 
ставшей уже традиционной для Латин-
ской Америки, а преследовали конкрет-

ную цель – коренную социальнополитиче
скую трансформацию.

Оглядываясь на историю Латинской 
Америки, обращаешь внимание на то, что 
идеи авторитаризма, в сущности, никогда 
не покидали этот регион. После борьбы за 
освобождение от колониального владыче-
ства 26 декабря 1825 г. Симон Боливар был 
назначен пожизненным президентом Перу. 
При этом он не скрывал желания одновре-
менно стать главой и Великой Колумбии. 
Последующие латиноамериканские лиде-
ры нередко пытались последовать его при-
меру и заполучить статус пожизненного 
руководителя своей страны.

В XXI веке в Латинской Америке име-
лось немало примеров президентов, кото-
рые не собирались оставлять свои посты, 
несмотря на фундаментальный для демо-
кратических государств принцип сменяе-
мости власти. В первую очередь это касает-
ся Венесуэлы, где сначала Уго Чавес (1999–
2002, 2002–2013), а затем его преемник 
Николас Мадуро (с 2013) в общей слож-
ности находятся у власти уже более двадца-
ти лет. Другим ярким примером является 
супру жеская пара Даниэля Ортеги и 
Розарио Мурильо (1985–1990, 2007 – н.в.). 
Эта чета планирует оставаться у власти до 
2022 года – дольше, чем кто-либо из пре-
зидентов, возглавлявших Никарагуа. Харак-
терным примером является Куба, бразды 
правления которой с 1959 г. находились 
в руках Фиде ля и Рауля Кастро и лишь 
в 2018 г. перешли к Мигелю Диасу-Канелю. 
Подобная тенденция не обошла стороной 
и Аргентину – к власти вновь пришло 
семей ство Фернан дес де Киршнер, которое 
возглавляло эту страну в период 2003–
2015 годов. С 2019 г. страну возглавил 
Альберто Фернандес (2019 – н.в.), поли-
тик, который уже ранее возглавлял пра-
вительство Аргентины при президентах 
Несторе Киршнере и Крис ти не Киршнер.

В Латинской Америке в середине второ-
го десятилетия XXI века всё более очевид-

19 Negretto G. Desigualdad, ciudadanía sin voz y disidencia social en América Latina // NEXOS. 
28 Octubre, 2019. URL: https://www.nexos.com.mx/?p=45407 (дата обращения: 26.09.2020).

20 Ibidem.
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ным становилось снижение доверия насе-
ления к власти. Рост недовольства уже 
прочно закре пившимся в регионе «дефи-
цитом демо кратии» начал нарастать с на-
чала нового тысячелетия [Levitsky 2018]. 
Согласно данным главного в Латинской 
Америке ежегодного опроса общественно-
го мнения Latinobarómetro, в 2019 г. 75% 
латиноамериканцев считали, что действу-
ющие правительства не защищали интере-
сы большинства, действуя исключительно 
в угоду узкой группе приближённых к вла-
сти; лишь 5% населения региона признали 
наличие демократического политического 
режима; 45% респондентов заявили о несо-
блюдении демократических принципов 
действующими властями; 12% – признали 
отсутствие демократии в жизни стран 
Латинской Америки21.

Президент Боливии Эво Моралес (2006– 
2019) находился у власти почти 14 лет, 
в том числе даже после того, как в 2016 г. по 
итогам референдума боливийский народ 
отказал ему в праве в очередной раз изби-
раться на этот пост. В 2019 г. Моралес снова 
решил поучаствовать во всеобщих выбо-
рах22. Несмотря на то что подсчёт голосов 
проходил с явными нарушениями, Моралес 
в очередной раз одержал победу с переве-
сом в чуть более чем 10% голосов. Акции 
протеста с требованием его отставки нача-
лись в Боливии сразу же после оглашения 
результатов выборов и продолжались не-
прерывно в течение трёх недель23. 

Фальсификация президентских выбо-
ров, которую признала даже Организация 
американских государств (ОАГ), привела 
к тому, что люди вышли на улицы во всех 
крупных городах страны24. Кроме того, на-
рушение принципов выборной демокра-
тии, свободных и справедливых выборов 
объединило как представителей среднего 
класса, так и бедные слои общества – тех, 
кто обычно не является активными участ-
никами политической жизни.

Согласно российскому исследователю 
А. Чернышёву, заметную роль в организа-
ции протестов сыграли надклассовые не-
партийные организации (региональные 
гражданские комитеты), которые смогли 
объединить идеологически разделённую 
страну в борьбе за демократию [Чернышёв 
2020]. При этом оппозиционные силы 
лишь умело воспользовались сложившейся 
ситуацией. Важными причинами, привед-
шими к отставке Моралеса, стало и изме-
нение позиции руководства вооружённых 
сил Боливии, выступившего на стороне 
манифестантов, а также поддержка сотруд-
ников полиции, примкнувших к акциям 
протеста. Участие полицейских на стороне 
протестующих подтверждает всеобщий ха-
рактер проблем, которые так и не были 
решены за годы правления Моралеса. 
В частности, полицейские так и не дожда-
лись обещанных им повышения заработ-
ной платы и обеспечения мер социальной 
поддержки. Всё это позволяет говорить 

21 Según el canciller José Valencia “la actuación policial durante las protestas fue mesurada. El Mer-
curio, 12.11.2019. URL: https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/11/04/segun-el-canciller-jose-valencia-
la-actuacion-policial-durante-las-protestas-fue-mesurada/ (дата обращения: 11.12.2019).

22 В 2016 г. на референдуме большинство боливийцев (более 50%) не согласились с поправка-
ми в основной закон, которые позволили бы президенту переизбраться на четвёртый срок подряд.

Несмотря на это, в 2017 г. Конституционный суд Боливии, состоявший преимущественно из 
сторонников Э. Моралеса, помог ему обойти итоги референдума. Было объявлено, что лимит в виде 
двух президентских сроков ограничивает права человека и право боливийского народа на выбор, 
сославшись на Американскую конвенцию о правах человека. Это решение вызвало широкое недо-
вольство населения, а Моралес пообещал, что не будет баллотироваться в 2019 г.

23 Los resultados en Bolivia cuestionan la tesis del fraude electoral de 2019 y legitiman a Evo Morales. 
URL: https://elpais.com/internacional/2020-10-19/los-resultados-en-bolivia-cuestionan-la-tesis-del-
fraude-electoral-de-2019-y-legitiman-a-evo-morales.html (дата обращения: 22.09.2020); Protestas 
y graves altercados tras el "fraude electoral escandaloso" en Bolivia. URL: https://www.elmundo.es/inte
rnacional/2019/10/22/5dae857dfc6c838c668b4645.html (дата обращения: 22.09.2020).

24 OEA. INFORME FINAL – Análisis de Integridad Electoral. Elecciones Generales en el Estado 
Plurinacional de Bolivia. URS: http://www.oas.org/es/sap/deco/Informe-Bolivia-2019/ (дата обращения: 
22.12.2020).
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о том, что именно общественный запрос на 
обновление дискурса совместно с фактом 
грубого и бесцеремонного нарушения 
принципа сменяемости власти стали мощ-
нейшими катализаторами общенациональ-
ных протестов в Боливии25. 

3
Активное развитие информационных 

технологий оказывает всё большее влияние 
как на политику, так и на формирование 
взглядов и мнений в обществе – в особен-
ности у представителей молодого поколе-
ния. В прошедших протестных акциях наи-
более ярко проявился новый глобальный 
феномен – социальные сети (Twitter, Insta
gram, Facebook и WhatsApp) помогли всего 
за несколько часов мобилизовать и объеди-
нить сотни тысяч людей для массовых вы-
ступлений. Несмотря на то что Латинская 
Америка заметно отстаёт по уровню внедре-
ния информационных технологий, цифро-
вой трансформации и цифровизации от 
западных стран, показатель проникнове-
ния Интернета в этом регионе достаточно 
высокий: к нему имеет доступ более 70% 
населения в регионе [Kosévich 2020].

На Гаити массовые акции протеста про-
тив политики президента Жовенеля Моиза 
проходили под лозунгами «Вызов PetroCaribe» 
(англ. «PetroCaribe challenge»)26. Между тем 
хештег27 #LaMarchaMasGrandeDeChile (исп. 
«Самая большая манифестация в Чили»), 
созданный анонимным пользователем, 

был использован в Twitter свыше 2 млн раз, 
собрав за один день на протестные акции 
в центре Сантьяго более 1,2 млн человек, 
а также сотни тысяч в других крупных го-
родах страны28. Эти примеры стали под-
тверждением того, что к началу третьего 
десятилетия XXI века массовые манифе-
стации – одно из последствий новой гло
бальной информационнокоммуникационной 
среды. В глобальном масштабе большин-
ство современных акций протеста набира-
ют силу именно благодаря новым техноло-
гиям. В рамках Латинской Америки и 
Карибского бассейна государственные 
вла сти пока не нашли способов обеспе-
чить безопасное развитие информацион-
но-ком муникационной инфраструктуры, 
а так же методов контроля интернет- 
трафика [Kosévich 2020]. В странах этого 
региона Интернет и социальные сети, 
а также повсеместное использование мо-
бильных телефонов позволяют с успехом 
обходить попытки введения тотального 
контроля и цензуры. Более того, офици-
альные пресс-релизы государственных 
структур вынуждены конкурировать в по-
пулярных социальных сетях с нескончае-
мым потоком виде о, фотографий и ново-
стей, способных опровергнуть их, выстав-
ляя наружу тёмную сторону политической 
жизни. Когда в информационном про-
странстве доверие и легитимность посто-
янно подрываются, управлять обществом 
становится сложнее.

25 Politica Exterior. Agenda Exterior: inestabilidad en América Latina [Electronic source]. 12.11.2019. 
URL: https://www.politicaexterior.com/agenda-exterior-inestabilidad-america-latina/ (дата обращения: 
22.09.2020).

26 Слоган «PetroCaribe challenge», молниеносно распространившийся в социальных сетях, возник 
из сообщения, опубликованного в Twitter, в котором на креольском языке спрашивалось: «Где день-
ги PetroCaribe?», а также предлагалось объединить граждан Гаити для того, чтобы выйти на улицы 
городов и начать совместно искать проекты, которые финансировались за счёт средств PetroCaribe. 
См.: Protestas en Haití: "PetroCaribe challenge", el reto viral que impulsó las últimas movilizaciones 
masivas contra el presidente Moïse. URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina- 
48711839 (дата обращения: 22.12.2020). 

27 Хештег (англ. hashtag) – ключевое слово или несколько слов, которые используются для рас-
пределения сообщений по темам в социальных сетях и микроблогах и начинаются со знака решётки.

28 Protestas en Chile: la histórica marcha de más de un millón de personas que tomó las calles de 
Santiago. URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50190029 (дата обращения: 
22.12.2020); Las redes sociales y sus “hashtags” detrás de un Chile explosive. URL: https://elcomercio.
pe/mundo/latinoamerica/protestas-en-chile-las-redes-sociales-y-sus-hashtags-detras-de-un-pais-
explosivo-la-marcha-mas-grande-de-chile-sebastian-pinera-noticia/ (дата обращения: 22.12.2020).
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Таким образом, важными особенностя-
ми протестной волны осени 2019 г. по срав-
нению с акциями, которые проходили 
в этом регионе в XX веке, стали отсутствие 
официальной цензуры и новые цифровые 
технологии, позволившие объединить на-
селение для протеста, молниеносно под-
ключая всех недовольных. При этом ответ-
ные действия правительств на манифеста-
ции строились по традиционной модели: 
власти прибегли к проверенному методу – 
репрессиям, – которые в этот раз не возы-
мели ожидаемого действия – страха. Жёст-
кий ответ элит на социальные протесты 
нажал на болевые точки исторической па-
мяти латиноамериканцев, спровоцировав 
мгновенную и резкую реакцию общества. 
При этом обсуждения, критика и негодова-
ние по поводу происходящего перемести-
лись в новую информационную плоскость, 
которая оказалась неконтролируемой вла-
стями и потому самостоятельной. Подливая 
масла в огонь общественного возмущения, 
комментарии и хештеги фактически заня-
ли место невидимых предводителей проте-
стов, характеризовавшихся отсутствием 
публичных лидеров, а также преимуще-
ственно молодёжной базой.

В частности, гибель во время массовых 
манифестаций в Колумбии Дилана Круза, 
18-летнего школьника, стала символом 
чрезмерного применения силы со стороны 
органов государственной власти. При этом 
не только в Колумбии, но и в рамках всего 
региона. Причиной смерти подростка по-
служил выстрел в голову, произведённый 

сотрудником Антимятежного мобильного 
эскадрона (Escuadrón Móvil Antidisturbios, 
ESMAD)29, специального подразделения 
национальной полиции Колумбии, что 
стало отдельной горячей темой для обсуж-
дений и комментариев в сети30. Подавляю-
щее большинство публикаций в социаль-
ных медиа с мест событий протестных ак-
ций сопровождались слоганом despertó 
(исп.: проснулся/проснулась), тем самым 
подчёркивая солидарность с манифестан-
тами в различных странах Латинской Аме-
рики31. Это заставляет по-новому взглянуть 
на угрозу реализации «эффекта домино» 
в регионе, а именно на высокую вероят-
ность того, что изменения государственно-
го строя в одной латиноамериканской 
стране способны повлечь за собой линей-
ный ряд изменений в других странах, спро-
воцировав коренную трансформацию по-
литической и идеологической карты реги-
она [La unidad de América 1999, Aínsa 1999].

4
Протестные выступления в отдельных 

латиноамериканских стран схожи тем, что 
они постепенно трансформировались в об-
ще ственные движения, приобретая заос-
трённый политический характер. В частно-
сти, чилийцы продолжили манифестации, 
несмотря на извинения, принесённые руко-
водством страны, и обещания замены уста-
ревшей Конституции32. Кроме того, протест-
ные марши во всех странах сопровождались 
актами гражданского неповиновения: был 
сожжён танк вооружённых сил на въезде 

29 Антимятежный мобильный эскадрон (El Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD) – специальное 
подразделение национальной полиции Колумбии, которое было создано в 1999 году, главными 
задачами которого является восстановление общественного порядка и обеспечение безопасности 
населения. С момента создания это подразделение неоднократно подвергалось критике за неоправ-
данную жестокость сотрудников, а также применение агрессивной тактики при разгоне обществен-
ных манифестаций, уже приведших к гибели нескольких мирных жителей.

30 Conmoción en Colombia por la muerte de un estudiante durante las protestas. URL: https://www.
lavanguardia.com/internacional/20191126/471875199586/dilan-cruz-colombia-muerte-estudiante-
protestas.html (дата обращения: 22.12.2020). 

31 В конце 2019 г. самыми популярными хештегами среди латиноамериканских пользователей 
соцсетей были «Чили Проснулась» (#chiledesperto), «Колумбия проснулась» (#colombiadesperto), 
«Эквадор проснулся» #ecuadordesperto.

32 Protestas en Chile: Piñera pide perdón “por la falta de visión” y anuncia una amplia agenda social 
de reformas. URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50148380. (дата обращения: 
22.12.2020).
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в Кито, а чилийцы и колумбийцы громили 
офисы, станции метро и автобусы33. Акции 
стали подтверждением того, что население 
Латинской Америки больше не доверяет 
мирным способам выражения недоволь-
ства: основной формой протестов стали 
именно массовые беспорядки с примене-
нием насилия, превратив улицы в арену 
социальных мобилизаций с порчей имуще-
ства в общественных местах (в основном 
погромы и нанесение граффити).

Похожи и участники протестов: главны-
ми героями демонстраций, которые орга-
низовывались преимущественно через со-
циальные сети, стали горожане, не связан-
ные ни с партийными организациями, ни с 
профсоюзами. Специалист по обществен-
ным движениям А. Ли Мраз Бартра разде-
лила основную массу участников осенних 
событий на три основные группы: феми-
нистские объединения и представители 
ЛГБТ-сообщества, защитники природы и 
антиэкстрактивисты, а также те, кто вы-
ступают за доступ широких масс к каче-
ственному образованию34. 

Ещё одна особенность рассматриваемых 
событий – активное участие различных со-
циально-демографических групп населе-
ния: в Эквадоре главными активистами бы-
ли представители коренного населения, 
в Боливии, Чили и Колумбии – молодёжь. 
При этом к протестам присоединился сред-
ний класс, один из наиболее пострадавших 
от неэффективной экономической полити-
ки латиноамериканских правительств и по-
тому готовый рисковать всем. Общим было 
и то, что латиноамериканские руководите-
ли крайне жестоко отреагировали на народ-
ные выступления: во всех странах акции 

сопровождались насильственными метода-
ми в отношении протестующих со стороны 
правительственных сил, что нанесло ущерб 
целостности обществ. Например, по дан-
ным чилийского Национального института 
прав человека (Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, INDH)35, в ходе разгона манифе-
стаций в Чили было арестовано 5012 чело-
век, пострадали 1708, а убиты 22 (смерть 
наступила вследствие действий государ-
ственных агентов), а массовые протесты, 
продлившиеся в Эквадоре 10 дней, приве-
ли к гибели 11 человек, 1340 раненым и 
1190 арестованным36. 

Перечисленные сходства означают пре-
жде всего то, что главный источник кри-
зиса протестующие в разных латиноаме-
риканских странах видели в «происках» 
внутренних врагов, разочаровавшись 
в возможности мирных конституционных 
способов реформирования общества. 
Участие различных слоёв населения сви-
детельствует о неверии латиноамерикан-
цев в социальные гарантии государства, 
в свободное развитие разнообразных клас-
совых, этнических и иных интересов. Всё 
это подтверждает то, что в Латинской 
Америке с каждым годом увеличивается не 
только разрыв между богатыми и бедны-
ми, о котором говорилось выше, но и раз-
рыв между государством и обществом. 
И это имеет принципиальное значение для 
понимания того, как будет в ближайшей 
перспективе развиваться политически и 
идеологически этот регион и способна ли 
измениться роль политических партий, 
которые должны первенствовать в процес-
се формирования механизмов прочного 
гражданского мира.

33 Reporte. INDIGO. La revuelta de América Latina ante la crisis. URL: https://www.reporteindigo.com/
reporte/la-revuelta-de-america-latina-protestas-crisis-economica-gobiernos-hartazgo/ (дата обращения: 
13.12.2020).

34 La revuelta de América Latina ante la crisis. URL:https://www.reporteindigo.com/reporte/
la-revuelta-de-america-latina-protestas-crisis-economica-gobiernos-hartazgo/ (дата обращения: 
13.05.2019).

35 Национальный институт прав человека (Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH) – явля-
ется автономной публичной организацией, созданной в 2005 г. для поощрения и защиты прав всех 
жителей Чили.

36 Piñera: “Reconozco la falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas”. CBA 24, 22.11.2019. 
URL: https://www.cba24n.com.ar/pinera-reconozco-la-falta-de-vision-y-le-pido-perdon-a-mis-
compatriotas/ (дата обращения: 15.11.2019).
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* * *
Причины современных протестных дви-

жений в латиноамериканских странах бо-
лее не связаны с традиционной борьбой 
правых партий против левых, как это было 
в XX веке. Общей чертой событий, проис-
ходящих сегодня в Латинской Америке, 
стало то, что манифестанты уже не требуют 
отставки действующего правительства с 
целью его замены другим, более подходя-
щим. Латиноамериканцы хотят добиться 
того, чтобы государства обеспечили своим 
гражданам достойный уровень жизни, га-
рантировали качественное образование и 
здравоохранение, а также снизили уровень 
неравенства. Они хотят видеть лидеров, 
которые выполняют предвыборные обеща-
ния, уважают верховенство закона и демо-
кратические принципы. 

Политика латиноамериканских властей, 
традиционно вращающаяся вокруг про-
блем экономического характера, развития 
и глобализации, в итоге так и не смогла 
удовлетворить запросы нового восходя-
щего общественного слоя, которые доба-
вились к потребностям уже привычных 
бедных слоев населения. Финансовая, по-
литическая и интеллектуальная элита 
Латинской Америки оказалась не в состоя-
нии понимать и контролировать то, что 
происходит в обществе, ставя население 
перед необходимостью силой отстаивать 
свои права. Это ещё более ослабляет соци-
альную сплочённость, предоставляя воз-
можности как для новых, так и для старых 

популистов, а также для последователей 
авторитарной модели, готовых стереть пра-
вовое государство под эгидой обеспечения 
порядка и стабильности, тем самым ещё 
больше обостряя региональную политиче-
скую поляризацию.

Социально-психологический климат 
в латиноамериканских странах радикаль-
но изменился. Массовые протесты могут 
вспыхнуть вновь при малейшей провока-
ции, при малейшем промахе властей, кото-
рые не в силах контролировать новую, 
непри вычную и малоуправляемую инфор-
мационную среду, посредством которой 
накапливающееся недовольство молние-
носно выплёскивается на улицы. Сложив-
шаяся ситуация отягощается тем, что вес-
ной 2020 г. Латинская Америка столкнулась 
с пандемией COVID-19, которая, незамед-
лительно сказавшись на экономике стран 
региона, стала мощным катализатором 
рост а напряжённости в обществе. Стре-
митель но увеличивающиеся масштабы 
зара жения вирусом, а также нарастающее 
ощущение глобальной неопределённости 
именно в Латинской Америке наложились 
на недовольство населения экономической 
и социальной политикой властей. Для по-
давляющей части лидеров, чьи рейтинги 
популярности ещё до начала эпидемии 
опустились до рекордно низкого уровня, 
новые обстоятельства стали ещё одной 
серьё зной проверкой на прочность дей-
ствующих режимов, к которой многие из 
них оказались не готовы.
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Abstract
Social outbreaks which have been characteristic of the political landscape of Latin America throughout the 
course of history of this region , reached their peak in the late 90s of the 20th century and the beginning 
of the 21st century. It can be argued without exaggeration that a special culture of mass protests has already 
formed in this part of the world. It functions as an independent “pressure mechanism” aimed at expanding 
rights and reducing historical injustice. In the fall of 2019 Latin America became the epicenter of social 
protests. Residents of the highest income inequality region of the world ceased restraining their discontent. 
It turned out to be impossible for the state authorities to react to such indignation by the usual repressive 
methods, thus they were forced to listen to society demands. In just a few months, Haiti, Ecuador, Chile, 
Bolivia were caught in a massive political crisis which was marked by massive street demonstrations. 
Gradually, a wave of public discontent swept over countries such as Colombia and Argentina. Although the 
root causes of these events in each country were different, several general trends stand out in all the chaos 
that is happening in Latin America. These trends can be traced in all foci of instability that broke out 
almost simultaneously in several countries of the region. This paper attempts to analyze the main factors 
that led to such widespread unrest. The goal of this analysis is to reveal the unresolved problems of the 
region. The author identifies the main reasons that together caused social explosions, and presents them 
in the form of a hierarchical pyramid: from the underlying economic instability, the crisis of the neoliberal 
development model, social inequality; the weakening of the political system and corruption, that are 
situated in the middle; until the very top of the pyramid – the “democracy deficit” and the influence of 
social networks. In this context, I divided the article into 4 thematic blocks, which will allow a systematic 
review of the most important causes that set a chain reaction in motion of protest activities, as well as an 
assessment of the further development of the socio-political situation in Latin America. A combination of 
regional and country approaches were applied in this paper to the phenomenon under study.
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И.И.: Профессор Финнемор, для начала 
расскажите, пожалуйста, о том, как Вы 
пришли в науку. Когда на рубеже 1980х и 
1990х годов Вы начинали исследователь
скую деятельность, в политологии господ
ствовали теория рационального выбора и 
формальное моделирование, а главная разде
лительная линия проходила между неореа
лизмом и неолиберализмом. Однако Вы нашли 
себя в кардинально другой части академиче
ского сообщества. Как Вы стали конструк
тивистом?

М.Ф.: Помнится, на втором курсе аспи-
рантуры мы должны были написать боль-
шую научную работу. А перед поступлени-
ем мне довелось работать в Конгрессе 
США, занимаясь вопросами науки и науч-
ной политики. Я поступила в аспирантуру 
с намерением написать диссертацию по 
своей теме: каким образом научные экс-
перты ведут диалог с политиками и как это 
общение влияет на существующие полити-
ческие стратегии.

При работе над большим исследованием 
второго курса учёбы я сформулировала ис-
следовательский вопрос таким образом: 
при каких условиях различные страны ос-
новывают национальные научные фонды1, 
такие как у нас в Соединённых Штатах (не 
знаю точно, как это устроено в России)? 
Когда страны решают, что им необходимо 
организовать, мобилизовать и контролиро-
вать науку для достижения государствен-
ных целей?

ЮНЕСКО собирает данные по этим во-
просам. Обратившись к ним, я просмотре-
ла все страны и определила, в каком году 
они основывали свои национальные науч-
ные структуры. Я сформулировала хорошую 
гипотезу в духе рационализма и реализма: 
страны занимаются созданием подобных 
структур в случае угрозы их безопасно-
сти – то есть наука им нужна для ведения 
войны. Или же такие организации могут 

складываться в условиях индустриализа-
ции, когда государство пытается мобили-
зовать науку для экономического роста, 
чтобы стать богаче. Однако все эти гипоте-
зы оказались неверны.

Я не обнаружила ни малейшей корре-
ляции между формированием националь-
ной научной бюрократии и какими-либо 
иными событиями в жизни государства. 
Я пришла к выводу, что основание науч-
ной бюро кратии не было обусловлено на-
циональными переменными, а происхо-
дило в подражание другим. Они созда-
вались, особенно в развивающемся мире, 
в чрезвычайно короткий промежуток вре-
мени, причём даже тогда, когда в стране 
не было науки, которую нужно было регу-
лировать.

К примеру, в Ботсване национальная на-
учная организация была образована, когда 
по всей стране было только девять учёных. 
Они могли просто встречаться за обедом 
для обсуждения вопросов развития науки, 
не было необходимости в какой-то бюро-
кратии. Именно это и натолкнуло меня на 
мысль: пожалуй, теории, которым меня 
учили, не могут объяснить вещи, которые 
я хочу понять. 

В те времена факультет политических 
наук в Стэнфорде находился рядом с фа-
культетом социологии. У них даже была 
общая столовая. Поэтому я подолгу бесе-
довала с социологами, которые оказались 
очень приятными людьми и сразу разо-
брались в полученных мною результатах. 
Они сказали: «У нас есть подходящие тео-
рии. Мы думаем, мы понимаем, что про-
исходит». И я заинтересовалась их теори-
ями. В то самое время, когда я узнала о 
социологических исследованиях, такие 
конструктивисты, как Александр Вендт, 
Джон Рагги и Фредерик Кратковил, писа-
ли работы по политологии. Связь между 
их работами и социологией прослежива-

1 Национальный научный фонд – государственное агентство США, финансирующее фундамен-
тальные научные исследования; аналог РНФ и РФФИ.

2 Александр Вендт (род. 1958) – профессор международных отношений Университета штата 
Огайо; Джон Г. Рагги (род. 1944) – профессор прав человека и международных отношений Школы 
управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета; Фредерик Кратоквил (род. 1944) – про-
фессор Центрального европейского университета.
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лась довольно чёткая2. Таким вот забав-
ным образом не удача моего первоначаль-
ного проекта и рационалистских гипотез 
побудила меня избрать этот путь для ис-
следования. 

И.И.: А почему, как Вам кажется, кон
структивизм как особая школа мысли сфор
мировался именно в то время, в конце 1980х – 
1990х годах?

М.Ф.: Как я уже сказала на лекции3, на 
мой взгляд, это случилось во многом из-за 
неадекватности и провалов (или во всяком 
случае того, что воспринималось как про-
вал) других научных подходов. Конец «хо-
лодной войны» стал самым важным поли-
тическим событием за период моей акаде-
мической карьеры. Но существовавшие 
теории не могли объяснить его.

Если вы молодой исследователь, это 
очень удручает. Не только начинающие 
специалисты – все занимались поисками 
объяснений, поисками того, чего нам не 
хватает, что мы не понимаем. Поэтому, мне 
кажется, это большое событие, этот внеш-
ний шок повлиял на научную мысль. Он 
привёл к тому, что именитым теоретикам 
стало трудно защищать свои идеи.

Провалы предшествующей науки имели 
особенно сильное влияние на молодое по-
коление. Его представители стремятся 
создать себе репутацию, сделать имя, что-
бы стать известными и признанными, 
для них открылись новые возможности. 
На мой взгляд, неудачи «старой гвардии» 
создали возможности для новых исследо-
вателей. В социологии нашей дисципли-
ны (если мы можем мыслить такими кате-
гориями) конец «холодной войны» создал 
новую ситуацию, вынудив существующие 
теории защищать себя в тех аспектах, 
в которых их раньше едва ли можно было 
оспорить.

И.И.: Мне кажется, есть небольшая не
состыковка описания развития дисциплины 
и Вашего личного опыта. Вы ведь занимались 

деятельностью ЮНЕСКО в том числе в годы 
«холодной войны», а не только в контексте 
её завершения. Почему, как Вам кажется, 
никто ранее не обращал внимания на данные 
ЮНЕСКО? То же касается и Алекса Венд
та – я не уверен, что в его статьях и книгах 
преобладают прямые отсылки к завершению 
«холодной войны». Многие конструктивисты 
не обращаются непосредственно к объясне
нию итогов «холодной войны».

М.Ф.: ЮНЕСКО – это была моя личная 
страсть и увлечение. Я думаю, что наука 
особенно никого не интересует. Это была 
тема, которая больше никого среди иссле-
дователей международных отношений не 
интересовала.

Отвечая на Ваш более широкий вопрос, 
скажу, что важны внешние обстоятельства. 
Во-первых, Вендт не был первым. Такие 
люди, как Джон Рагги, Фредерик Кратко-
вил, Николас Онуф, писали о конструкти-
визме в 1980-х годах, до того, как «холод-
ная война» закончилась. Но им было труд-
но привлечь внимание к своим идеям. Они 
были обороняющейся стороной в конце 
1980-х, потому что реалисты говорили «мы 
можем всё это объяснить», «вы нам не нуж-
ны», для них это была «неясная, неинте-
ресная и неважная теория». На мой взгляд, 
идеи конструктивизма не претерпели ради-
кальных изменений собственно под влия-
нием окончания «холодной войны». 
Изменилось положение исследователей, их 
профессиональные позиции и то, как ве-
лась научная дискуссия. Изменения были 
больше связаны с профессиональными 
стимулами в нашей области, а не с содер-
жанием идей как таковых. По крайней ме-
ре, я это интерпретирую таким образом.

И.И.: И Ваша диссертация, и Ваша пер
вая книга, равно как и значительная часть 
Ваших последующих работ, были посвящены 
объяснению того, как государства начинают 
хотеть того, чего они хотят. Что побудило 
Вас не только обратиться к этой теме, но и 
продолжить ей заниматься?

3 В сентябре 2019 г. профессор Финнемор прочитала в МГИМО три лекции, посвящённые акту-
альным вопросам исследования международных норм.
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М.Ф.: Когда я взялась за эту тему, меня 
интересовали исключительно наука и по-
литика в области науки. Но после моего 
провалившегося большого эксперимента 
второго курса аспирантуры я начала бесе-
довать с социологами, стала посещать 
заня тия на социологическом факультете и 
поняла, что появившиеся идеи имеют бо-
лее широкие приложения, не только к на-
уке. Когда-то студенткой бакалавриата я 
изучала политическую философию. Мно-
гие социологические теории оказались тес-
но связаны с основными философскими 
понятиями, которые я осваивала как бака-
лавр. Эта взаимосвязь расширила мой кру-
гозор, раскрыла во мне способность видеть 
новые возможности и побудила задуматься 
о постановке проблем.

Я поняла, что спектр вопросов, которые 
принято изучать в моей сфере исследова-
ний, чересчур узок. Исследования затраги-
вают совсем небольшую часть политики, 
а меня интересует гораздо более широкий 
анализ проблемы. Может быть, мне не сто-
ило быть слишком смелой и идти на риск, 
но я была молодой, наивной и, наверное, 
неразумной, я не умела не рисковать – 
и рискнула. Думаю, это был больший риск, 
чем я тогда предполагала, но очень важно 
любить своё исследование. Иначе, про-
снувшись утром, вы не приступите к нему. 
Поэтому на меня действительно произвели 
большое впечатление и социологи, и кон-
структивисты.

Ещё одним важным обстоятельством 
стало то, что мой научный руководитель по 
диссертации Стивен Краснер подтолкнул 
меня к знакомству с ещё одним исследова-
телем – Питером Катценштайном4. Более 
того, Краснер дал очень конкретный совет. 

В тот момент я хотела представить своё ис-
следование на конференции Американской 
ассоциации политической науки: для мо-
лодого учёного это хорошее место, где 
можно получить известность и показать 
свою работу специалистам. Но я не знала, 
как добиться, чтобы мой доклад приняли 
на конференции. Краснер сказал, что для 
этого лучший способ – не предложить 
инди видуальную работу, а организовать 
целу ю сессию. В тако м случае организато-
рам будет проще, им не придётся искать 
другие доклады для вашей секции. Вы де-
лаете эту работу за них. Вы уже сразу пред-
лагаете пакет, прекрасно вписывающийся 
в график, что облегчает задачу организато-
рам конференции. Тогда я спросила Крас-
нера: «К кому же мне обратиться? Никого 
не интересует моя тема». Краснер ответил, 
что это будет интересно Питеру Катцен-
штайну. Я не знала Катцен штайна, не зна-
ла, заинтересуется ли он моей темой, но 
связалась с ним, и он согласился принять 
участие в сессии и выступить дискутантом. 
Катцен штайн был очень авторитетным ис-
следователем, отстаивающим конструкти-
вистские идеи в международных отноше-
ниях, и его студенты тогда уже работали 
над пробле мами, схожими с моей. Я этого 
не знала в отличие от моего научного руко-
водителя. Со временем эта группа исследо-
вателей, включавшая Катцен штайна, его 
студентов и таких исследователей, как я, 
опубликовала влиятельную книгу «Культу-
ра национальной безопасности»5. Эти спе-
циалисты стали крайне важными для меня. 
Внезапно у меня появились друзья-еди-
номыш лен ники, коллеги, работающие над 
моей темо й, и был влиятельный специа-
лист, представлявший нас в дисциплине. 

4 Стивен Краснер (род. 1942) – профессор политологии Стэндфордского университета, в 2005–
2007 годах – директор по планированию политики Государственного департамента США. В 2018 г. 
в журнале «Вестник МГИМО-Университета» вышло интервью профессора Краснера (см.: Краснер С. 
Наиболее важные вопросы в науке о международных отношениях сегодня – это традиционные 
вопросы сравнительной политологии // Вестник МГИМО-Университета. 2018. № 6. С. 7–12. 
DOI: 10.24833/2071-8160-2018-6-63-7-12). Питер Катценштайн (род. 1945) – профессор поли-
то логии Корнельского университета, президент Американской ассоциации политических наук 
в 2008–2009 годах.

5 The culture of national security: Norms and identity in world politics / ed. by P.J. Katzenstein. N.Y.: 
Columbia University Press, 1996. 562 p.
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И.И.: Примечательной особенностью 
Вашей книги «Национальные интересы в меж
дународном обществе» видится разнород
ность примеров, которые Вы исследуете. 
Они относятся к различным сферам, и мно
гим исследователям в области международ
ных отношений могут показаться неочевид
ными. Как Вы ищете подобные эмпирические 
случаи? Как Вы находите примеры для Ваших 
исследований?

М.Ф.: В этом неловко признаться, но у 
меня нет очень хорошей системы поиска 
случаев для анализа. Первый исторический 
пример, который анализируется в книге, 
относился к теме моей диссертации. Мне 
нужно было опубликовать диссертацию в 
форме монографии, но я знала, что книга о 
научной политике не заинтересует широ-
кую публику. Поэтому я пыталась найти 
случаи, которые позволят мне расширить 
целевую аудиторию. На мой взгляд, аргу-
менты были крайне генерализируемыми, 
поэтому я хотела, чтобы большое число 
людей прочитали мою книгу.

Я постаралась выбрать различающиеся 
примеры для анализа. Я попыталась рас-
смотреть ситуацию из сферы политической 
экономии, чтобы заинтересовать тех, кто 
изучает экономику. На пример Всемирного 
банка я наткнулась, работая первый год 
в качестве преподавателя. Мне было пору-
чено читать курс о международных органи-
зациях для бакалавров. До начала препо-
давания я ничего не знала о Всемирном 
банке, поэтому учебный процесс был для 
меня очень информативным, я многое 
узна ла. Не знаю, можно ли то же самое 
сказать о моих студентах.

Что касается примера, связанного с дея-
тельностью Красного Креста, то один из 
моих сокурсников был католическим свя-
щенником, но тоже учился в аспирантуре. 
Он знал о Международном комитете Крас-
ного Креста и предположил, что это может 
стать хорошим эпизодом для изучения ситу-
ации в сфере безопасности. Ваши сокурс-
ники и коллеги часто могут дать прекрас-
ный совет. Вы можете многое узнать от них. 

И.И.: Статья, посвящённая динамике 
меж дународных норм, которую Вы опубли
ковали в соавторстве с Кэтрин Сиккинк 
в 1998 году, стала одной из самых цитируе
мых работ в дисциплине. Многие учёные при
знаются, что благодаря Вашему исследо
ванию их восприятие норм изменилось. Как 
появилась модель «жизненного цикла» норм?

М.Ф.: Думаю, здесь сыграли важную 
роль несколько обстоятельств. В первую 
очередь, исследование было опубликовано 
в специальном выпуске журнала Inter na
tional Organization. К своему пятидесяти-
летнему юбилею издание предложило трём 
прошлым редакторам подготовить этот 
номе р. Эти три исследователя – Стивен 
Крас нер, Роберт Кохейн6 и Питер Катцен-
штайн – пригласили ряд специалистов 
представить свои рукописи. Это не была 
стандартная процедура подачи материалов 
в журнал.

Я сама не получила приглашение. Ду-
маю, все, кого пригласили, имели постоян-
ный контракт в своих университетах и име-
ли больше заслуг, чем я. Но у Кэтрин 
(Сиккинк) такой контракт был, и её при-
гласили. Мы хорошо знали друг друга. В то 
время мы не раз дискутировали относи-
тельно основ конструктивистской теории. 
Меня очень интересовали бюрократиче-
ские аппараты и социальные структуры. 
Она исследовала вопросы, связанные с пра-
вами человека, она много писала об аген-
тах, нормативных активистах, таких как 
правозащитники. У нас возникла взаимная 
симпатия. Мы думали, что все эти утверж-
дения об идеях и конструктивизме крайне 
интересны. Мы обе писали и публикова-
лись по отдельности на эти темы, но мы не 
могли прийти к общему мнению, что важ-
нее – действия агентов или структуры.

В результате когда они получила при-
глашение от International Organization, Кэт-
рин обратилась ко мне с предложением: 
«Не могли бы мы совместно провести 
иссле дование, в котором мы бы попыта-
лись объединить оба подхода и понять, как 
они согласуются друг с другом?» Статья 

6 Роберт Кохейн (род. 1941) – профессор Принстонского университета.
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о жизненном цикле норм стала результатом 
нашего стремления разобраться в пробле-
ме. В нашей дисциплине работало не очень 
много женщин, и мы с Кэтрин стали близ-
кими подругами, продолжали горячо спо-
рить о нашей теме.

Она очень злилась, когда люди говори-
ли, что всё определяется логикой соответ-
ствия, а агенты просто делают то, что пра-
вильно, уместно и принято. На это она 
отвечала: «Вовсе нет. Агенты, которыми 
я занимаюсь, осуществляют преобразова-
ния благодаря своему неподобающему по-
ведению. Мои правозащитники пытаются 
воспрепятствовать устоявшемуся порядку 
веще й, подорвать его потому, что хотят 
чего-то другого». Я до сих пор вижу в на-
шей статье отражение тех баталий, кото-
рые мы вели.

И.И.: Поколение конструктивистов 
1990х годов подвергалось критике со сторо
ны последующих исследователей ввиду того, 
что предлагаемые модели были слишком ста
тичными, слишком детерминистскими. Но
вые работы, посвящённые оспариванию норм, 
говорят о том, что нормы не настолько не
изменны и постоянно подвергаются пересмо
тру. Что Вы думаете об этой критике?

М.Ф.: Думаю, это справедливая крити-
ка. На мой взгляд, изменения происходят 
на двух уровнях. Первый – это изменения 
научных идей в дисциплине, изучающей 
международные отношения, а второй – 
перемены в идеях конструктивистов, кото-
рые работают в данной сфере. И они необя-
зательно связаны. Теоретически, на уров не 
идей абсолютно верно, что ранние иссле-
дования были слишком сконцентрированы 
на статичном характере норм. На мой 
взгляд, причиной такой фокусировки стало 
то, что нам было необходимо убедить кол-
лег в значимости конструктивизма как та-
кового, в том, что аргументы о социальном 
конструкте в принципе обладают объясни-
тельной силой. В то время в дисциплине 
доминировал структурализм, и а из иссле-

дователей – Кеннет Уолтц, который пол-
ностью был сосредоточен на структуре7.

Один из способов заинтересовать этих 
людей было сказать: «Да, структура значима, 
но это структура другого типа – это структу-
ра идей». Объясняя модель жизненного цик-
ла норм, мы говорили о стратегическом со-
циальном конструировании. По иронии 
судьбы, ранние конструктивисты занима-
лись стратегическим социальным конструи-
рованием исследования международных от-
ношений. Как мы, молодые учёные, можем 
переубедить наших более именитых коллег, 
которые притом ещё и очень влиятельны? 
Как побудить их принять новые идеи? Мы 
очень вдумчиво подходили к участию в на-
учных спорах, да и к выбору тем исследова-
ний. Мы проводили только те исследования, 
которые, по нашему мнению, самым убеди-
тельным образом бросят прямой вызов вли-
ятельным исследователям.

Думаю, что теперь, спустя несколько 
десятилетий после баталий прошлого, гораз-
до больше возможностей вернуться к тео-
рии и задать тот самый вопрос, который 
Вы сформулировали: что на начальном 
этапе мы поняли неверно, что упустили? 
Предстоит ещё очень много работы, но, по 
крайней мере, сейчас мы можем публико-
вать наши исследования. Думаю, мы не 
могли опубликовать труд об оспаривании 
норм, не продемонстрировав влиятельным 
людям, что нормы вообще существуют. 
Этот аргумент не относится к процессу 
развития идей. Это было частью объясне-
ния того, как сформировалась наша сфера 
исследований. Я могу обосновывать наш 
подход только этим.

И.И.: Конструктивизм обещал привне-
сти в политическую науку изучение того, 
как происходят изменения. Реалистские 
построения часто рисовали статичную 
картину – Уолтц говорил исключительно 
о структуре и уделял мало внимания изме-
нениям. Но о них и в предшествующие 
десятилетия говорили такие люди, как 

7 Кеннет Уолтц (1924–2013) – основатель направления неореализма, ставившего в центр объ-
яснения материальную структуру соотношения потенциалов государств.
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А.Ф.К. Органски, Яцек Куглер, Роберт 
Гилпин8. Не кажется ли Вам, что конструк-
тивизм недооценивает модели изменений, 
предложенные другими исследовательски-
ми направлениями? Не считаете ли Вы, что 
конструктивизм претендует на монополию 
в трактовке изменений?

М.Ф.: Думаю, конструктивизм хотел по-
лучить от Органски, Уолтца или кого бы то 
ни было ещё эндогенное объяснение из-
менений. То, как нам объясняли эти тео-
рии, предполагало, что изменения высту-
пали экзогенными для выстраиваемых 
моде лей. Надо было верить, что в конце 
XIX – начале XX века Германия магиче-
ским образом стала могущественной, а по-
том произошла Первая мировая война. 
Конструктивисты хотели детальнее изу-
чить такие допущения магических измене-
ний и говорили: «Нет, мы хотим разобрать-
ся в них и сделать их частью исследования. 
Мы хотим найти эндогенные объяснения 
того, каким образом меняется соотноше-
ние сил? Каковы механизмы этого измене-
ния? Какими механизмами пользуются го-
сударства, чтобы использовать свою мощь 
для новых целей – целей, которые раньше 
они перед собой не ставили? Как это про-
исходит?» В большинстве теорий мы долж-
ны были допускать, что это происходит вне 
модели. Мы просто брали новый лист 
бума ги и писали: «Сейчас мы в 1913 году, и 
Германия намного могущественнее, чем 
раньше». Но как мы пришли к 1913 году? 
То есть у нас было другое мировоззрение, 
конструктивисты ожидали от теории дру-
гого, чем предшественники. Я думаю, нас 
даже задевало то, что маститые учёные 
не замечали этих вопросов, считали их не-
обоснованными. Говорю за себя: меня это 
раздражало. Я хотела знать ответы на эти 
вопросы.

И.И.: Возвращаясь к модели жизненного 
цикла норм, которую мы обсуждали. Сейчас 
по этой теме ведётся гораздо больше дис

куссий, не только о том, как нормы появля
ются, но и о том, как они устаревают и ис
чезают. Какова Ваша позиция по данному 
направлению исследований? Каков Ваш 
взгляд на современную дискуссию по этому 
вопросу?

М.Ф.: На мой взгляд, это восхититель-
ные исследования. Ряд специалистов под-
готовили действительно интересные рабо-
ты на эту тему. Антье Виннер проделала 
большое исследование, посвящённое 
оспариванию норм. Наверное, она скажет 
примерно так: «Нормы постоянно нахо-
дятся под угрозой, часто исходящей 
от дружественных источников, но часто и 
от враждебных». Также Уэйн Сандхольц 
из Уни верситета Южной Калифорнии по-
святил много времени изучению циклов 
норм, и его подход отличается от модели, 
которую разработали мы с Кэтрин. Он ви-
дит изменение норм как замкнутый цикл, 
и я нахожу его аргументацию крайне убе-
дительной.

Например, он написал книгу о норме 
грабежа в ходе военных действий. Раньше 
это было абсолютно легитимным действи-
ем. Почему Лувр выглядит так, как он вы-
глядит? Причина тому – войны Наполеона, 
в ходе которых он забирал в европейских 
странах лучшие образцы искусства и при-
возил в Париж. Это были военные трофеи, 
обычное дело для армии. Люди, конечно, 
не были этим довольны, но понимали, что 
такова сложившаяся практика. Если вер-
нуться в XXI век, мы увидим огромное воз-
мущение разграблением Багдадского му-
зея. Это стало абсолютно нелегитимным и 
ужасным актом.

Сандхольца интересует, как разграбле-
ние стало неприемлемым актом для госу-
дарства-завоевателя. Почему государства 
ограничивают себя после своих побед? 
Кто их останавливает? Меняется отноше-
ние к рассматриваемой норме, общее её 
понимание и ожидания от неё. Сандхольц 
представляет развитие норм как намного 

8 А.Ф.К. Органски (1923–1998) – профессор Университета Мичигана; Яцек Куглер (род. 1942) – 
профессор Университета Клермонта; Роберт Гилпин (1930–2018) – профессор Принстонского 
университета.
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более цикличный процесс, но прежние 
модели поведения не исчезают полностью 
(как мы могли бы увидеть из иракского 
случая).

И.И.: Вы представляете американский 
конструктивизм. Вместе с тем конструк
тивизм имеет крайне сильные позиции 
в Евро пе, однако традиционно европейские 
школы мысли значительно отличались от 
американских. Что Вы думаете о конструк
тивизме в этих двух регионах?

М.Ф.: Я считаю европейский конструк-
тивизм чрезвычайно привлекательным. 
Думаю, есть два отличия европейского 
конструктивизма от американского. Пер-
вое заключается в том, что в Европе кон-
структивистам никогда не приходилось бо-
роться с чрезвычайно привязанными к 
экономике моделями, основанными на ра-
циональном выборе. Эти модели, на мой 
взгляд, никогда не имели влияния и не 
были широко признаны в Европе. Поэтому, 
когда конструктивизм возник, ему оказа-
лось легче получить поддержку здесь. Ему 
не приходилось тратить уйму времени на 
баталии со сторонниками других научных 
направлений. Конструктивисты могли 
быть услышанными, привлечь внимание 
без необходимости беспокоиться по пово-
ду атак рационалистов. Европейцы могли 
делать то, что мы не могли себе позволить. 
И они это делали и продолжают делать 
очень хорошо до сих пор.

Я также считаю, что в Европе, а точнее 
в Германии и Франции, имеет место го-
раздо более глубокая, чем в американском 
академическом сообществе, привязан-
ность к политической философии. Это им 
очень помогает. Зачастую эта привязан-
ность делает их теории более изощрённы-
ми, чем американские. Она позволяет им 
воспринимать широкий спектр объясне-
ний, в частности связанных с критиче-
ской теорией, которой оказалось трудно 
привлечь к себе внимание в Соединённых 
Штатах. Я завидую европейцам из-за того, 
что они нашли возможность исследовать 
более глубинные и богатые направления 
мысли.

Однако в американской традиции мне 
нравится неразрывная связь с актуальны-
ми политическими проблемами и эмпи-
рическими исследованиями. В Европе 
сущест вует тенденция к абстрагированию 
и теоретизации, особенно ярко проявля-
ющаяся в различных подвидах критиче-
ской теории. Я читаю подобные материа-
лы и нахожу их интересными, но очень 
абст рактными. Возможно, это дело вкуса, 
но лично мне нравятся исследования, по-
свящённые проблемам, с которыми стал-
киваются субъекты политики прямо сей-
час. Случаи, когда я могу оценить, верно 
ли сказанное, подтверждается ли оно 
каким-то образом эмпи рическими дан-
ными. В Европе, думаю, несколько иной 
стиль, более благожелательное отноше-
ние к исследованиям абст рактного и тео-
ретического характера. Ни один из под-
ходов не лучше другого. Я думаю, дело во 
вкусе, а не в том, что что-то верно, а что-
то нет. Это по поводу отличий двух школ 
конструктивизма.

И.И.: Ваша вторая книга «Цель интер
венции» посвящена вопросам силы и наси
лия, что напрямую связано с реализмом. 
Вы делали попытки рассмотреть вопросы 
безопасности и в своей первой книге, описав 
истоки гуманитарного права. Принимая 
во внимание особые отношения между реа
лизмом и безопасностью, что могут ска
зать конструктивисты по данным вопро
сам? В чём особенность их взглядов на силу 
и насилие?

М.Ф.: Конструктивисты не принимают 
на веру многое из того, что реалисты ви-
дят не требующим доказательств. Напри-
мер, у меня была очень хорошая студентка 
Ли Анн Фуджи, которая хотела лучше по-
нять значение насилия – вопрос, который 
реалисты никогда не зададут. Её интересо-
вало явление «излишнего летального на-
силия» – насилия большего, чем требова-
лось для достижения поставленных целей. 
Если в ходе геноцида в Руанде вы были бы 
хуту и просто хотели убить как можно 
большее число тутси, вы бы вышли среди 
ночи, перестреляли их и вернулись домой. 
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Однако убийства в Руанде происходили не 
так. Убийство было публичным явлением. 
Убийства совершались группами людей. 
Они носили особую одежду, пели песни и 
напевы, в то время как убивали. Это было 
некое действо. Здесь происходит нечто 
иное, а не просто насилие с общей целью 
«я хочу убить побольше людей». Убийцы 
пытаются получить от насилия что-то 
большее. Они хотели создать солидар-
ность внутри группы радикалов хуту в 
рамках этнического националистического 
проекта.

Книга Ли Анн Фуджи, которая, я наде-
юсь, выйдет в следующем году, сравнивает 
насилие в Руанде с тем, что происходило 
на Балканах, с этническим радикализмом, 
который там возник. Она также проводит 
параллели с судами Линча в США. Если 
бы вы просто хотели убить чернокожих, вы 
бы расстреляли их, и готово. Но линчева-
тели поступали иначе: существовала осо-
бая церемония пыток и церемониальное 
действо. Это исследование стремится по-
нять, как насилие соотносится с широки-
ми социальными связями, глобальными 
обрядами приобщения и исключения. 
Насилие используется, чтобы заставить 
людей делать выбор в пользу одной из сто-
рон, демонстрировать свою принадлеж-
ность и принуждать других выбирать, тех, 
кто изначально предпочёл бы не совер-
шать такого выбора. Зачастую в локальных 
микросообществах национализм распро-
страняется именно так. Пытаясь понять 
подобные явления и процессы, мы иссле-
дуем то, что многие реалисты принимали 
бы некритически. Микроосновы того, как 
происходят эти изменения, крайне инте-
ресны для конструктивизма. Не уверена, 
что реалисты непременно не согласятся, 
вопрос лишь в том, что их не интересует 
этот предмет исследования, и они не гото-
вы им заниматься.

И.И.: В США значительная часть иссле
дований проводится не в столице, а в других 
частях страны, зачастую в маленьких, обо
собленных городках – своеобразных «акаде
мических гетто», в которых у специалистов 

есть возможность концентрироваться 
только на исследованиях. Вы работаете в 
Университете Джорджа Вашингтона в двух 
шагах от Государственного департамента. 
Как такая географическая близость к вла
сти влияет на Вашу работу? Какие у этого 
преимущества и недостатки?

М.Ф.: Думаю, здесь больше преиму-
ществ. То, что я попала в Вашингтон,  
было чистой случайностью, но это оказа-
лось невероятно полезным по двум при-
чинам. Первая – когда я начинала карье-
ру, будучи доцентом, у меня было двое 
маленьких дете й, что создавало трудности 
для длительных исследовательских поез-
док в отдалённые места. Однако у меня 
была возможность исследовать что-то 
в пешей доступ ности от офиса, чтобы 
успеть прийти домой и забрать малышей 
из детского сада. Всемирный банк нахо-
дился через дорогу, а я занималась вопро-
сами, касающимися Всемирного банка. 
МВФ тоже был через дорогу, и этой орга-
низацией я занималась.

К тому же (возможно, как и в Москве) 
в столице больше возможностей повстре-
чать разных людей. В обществе и на вече-
ринках я знакомилась со своими друзьями 
и соседями, которые работали в потряса-
ющих местах. Один из моих соседей, из 
немецкой семьи, работал в Международном 
валютном фонде, и на совместных ужи-
нах, пикниках я получила самые разно-
образные сведения о том, как в действи-
тельности работает Фонд. Мне они каза-
лись чрезвычайно интересными. Если бы 
я жила в маленьком городке или даже 
в Сан-Фран циско или Лос-Анджелесе, 
у меня бы не было подобных источников 
информации.

Во время работы над книгой о военных 
интервенциях я была научным сотрудни-
ком Брукингского института, который то-
же находится в Вашингтоне, недалеко от 
моего офиса. Некоторые из коллег были 
делегированы для проведения исследова-
ний в этом аналитическом центре из числа 
американских военных. И нам всем при-
ходилось ходить в столовую на обед. 
Военные, только что вернувшиеся из опе-
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раций в Сомали, на Гаити, в Боснии, рас-
сказывали (во время того же обеда) о том, 
что в действительности происходило на 
месте. Они между делом упоминали раз-
личные факты, которые просто не прихо-
дили мне в голову.

Например, что во время этих операций у 
вооружённых сил Соединённых Штатов 
вообще не было возможности связаться с 
НПО, распространяющими помощь на ме-
сте. Военным приходилось пользоваться 
защищёнными переносными рациями и 
подобным коммуникационным оборудова-
нием. При этом их миссия включала до-
ставку продовольствия в Сомали. Кто орга-
низовывал поставку продовольствия на 
практике? Представители ООН, Красного 
Креста. Военные не могли связаться с ни-
ми по телефону, потому что не было такой 
технической возможности. Они не могли 
звонить на гражданские номера телефона, 
что, по их мнению, было неразумно. Мне 
никогда не приходило в голову, что взаимо-
действие на низовом уровне настолько за-
труднено. Мне было интересно, почему так 
сложно координировать действия, а объ-
яснение совсем простое: нельзя погово-
рить по телефону. Я бы никогда это не узна-
ла, если бы не личные разговоры с людьми 
в Вашингтоне. Так что меня один за другим 
поджидали неожиданные сюрпризы. Мне 
это очень нравилось. 

И.И.: В нашем разговоре Вы неодно кратно 
упоминали Всемирный банк, ООН, ЮНЕСКО, 
МВФ. Значительная часть Ваших исследо
ваний посвящена международным организа
циям. Однако в настоящее время в их адрес 
звучит много критики, и должен сказать, 
особенно много из Вашей страны. Похоже, 
международные организации переживают 
трудные времена. Насколько международные 
организации в их нынешнем состоянии оста
ются востребованными? Не стоит ли их 
чемто заменить? Может быть, мы должны 
их полностью ликвидировать?

М.Ф.: Прекрасный вопрос. Чтобы от-
ветить на него, я попытаюсь поставить  
себя на место политических деятелей, 
в первую очередь американских полити-

ков. Проблема заключается в том, что даже 
если вам не нравится МВФ, новый финан-
совый кризис произойдёт в любом случае. 
Как вы с ним справитесь? Трудно будет 
создать новый МВФ с нуля. Не факт, что 
вам действительно удастся убедить все 
страны подписать соглашение так же, как 
и в 1944 году, когда была основана упомя-
нутая организация. И я не знаю, получится 
ли это в 2019 году. Подозреваю, что нет. 
Станет ли ваша работа проще от того, что 
вы избавитесь от МВФ? Для меня это не-
очевидно.

Я думаю, наоборот, станет труднее. 
Поэтому моё предположение заключается 
в том, что мы по-прежнему будем слышать 
массу жалоб, будут попытки реформирова-
ния, но от этих организаций просто трудно 
отказаться. Если США устранятся от уча-
стия и выйдут из их состава, организации 
столкнутся с серьёзными трудностями, но 
я также не уверена, что американцы полу-
чат что-либо от такого шага, как тогда они 
будут решать проблемы. Эти институты 
создавали американцы. Так что по иронии 
судьбы они жалуются на организации, ко-
торые сами формировали. Это, конечно, 
меня не слишком удивляет.

Однако хотя инструменты не идеально 
подходят для выполнения поставленных 
перед ними задач, на мой взгляд, других 
инструментов нет, как нет и способа соз-
дать инструменты, которые будут сколь-
ко-нибудь полезными для решения на-
ших проблем. Есть попытка расширить 
полномочия «группы двадцати», однако 
«группа двадцати» не в состоянии выпол-
нять множество функций, которые лежат 
на МВФ. В частности, она не намерена 
решать проблемы бедных стран, которы-
ми способны заниматься только большие 
организации.

И.И.: В начале разговора мы упоминали о 
завершении «холодной войны», которое со
провождалось исчезновением множества 
международных институтов, таких как 
Совет экономической взаимопомощи или 
Организация Варшавского договора. Это на
прямую было связано с ослаблением и распа
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дом Советского Союза. Насколько сильно 
существующие международные организации 
зависят от США? Вы говорили о том, что 
США зависят от них, что важно в контек
сте утверждения о том, что Соединённые 
Штаты в будущем не будут такими могуще
ственными, как раньше. 

М.Ф.: Если американское могущество 
резко уменьшится, а могущество Китая, 
России, кого бы то ни было ещё резко воз-
растёт, эта страна может решить организо-
вать мир совершенно иным образом. 
Сложно предсказать, как будут выглядеть 
организации, не зная, какая страна станет 
могущественной.

Что делает Китай по мере роста своего 
могущества? Он основывает новые между-
народные организации. Я с большим инте-
ресом слежу за этим. Уже есть Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ), который конкурирует со Все мир-
ным банком. Развивающимся странам ни-
когда не нравились условия получения зай-
мов, которые выставляет Всемирный банк. 
Новый китайский банк не ставит условий, 
но причина, по которой Всемирный банк 
ставит свои условия бедным странам, – 
убеждённость в том, что только они гаран-
тируют возврат кредитов. АБИИ создан 
совсем недавно, и пока неясно, вернёт ли 
он себе вложенные средства. Я не знаю 
точно, какую модель используют китайцы, 
чтобы обеспечить возврат кредитов новому 
банку его должниками. Управление кон-
дициональностью и отношения с заём-
щиками сложны для Всемирного банка. 
Не знаю, какой будет китайская стратегия. 
Пока я не увидела такой стратегии.

Всемирному банку понадобилось вре-
мя, чтобы прийти к решению о разработке 
системы условий для обеспечения возвра-
та инвестиций. Посмотрим, не исключено, 
что со временем китайский банк в стрем-
лении вернуть выданные должникам кре-
диты станет больше похож на американ-
ские организации. А может быть, китайцы 
решат: «Нет, мы хотим давать гранты. Мы 
будем просто раздавать деньги». Это со-
вершенно иная модель. Не знаю, захотят 
ли граждане Китая раздать все эти деньги 

иностранцам. Возможно, они предпочтут 
использовать их для собственных нужд. 
Но я оставляю китайским исследователям 
расчёты того, как стоит действовать Китаю 
в этой ситуации.

И.И.: Мы уже говорили о том, что силь
ная сторона конструктивизма состоит 
в объяснении эндогенного характера измене
ний. Однако Ваше новое исследование посвя
щено сфере, в которой масса изменений экзо
генного характера, – киберпространству. 
Многие говорят, что ввиду технологических 
изменений уроки прошлого из других сфер 
непри менимы к киберпространству, посколь
ку оно совершенно иное, чем традиционные 
сферы взаимодействия. Как Вы отвечаете 
на подобную критику и считаете ли Вы 
допус тимым использовать исторические 
знания для объяснения происходящего в кибер
пространстве?

М.Ф.: Думаю, да, но с ограничениями. 
На мой взгляд, технологические измене-
ния не носят полностью экзогенный харак-
тер для социальных отношений, ведь для 
того, чтобы они произошли, необходимы 
определённые благоприятные условия. 
Правительства легко могут их устранить – 
и напротив, санкционированный государ-
ством режим позволяет создать возможно-
сти для роста технологических инноваций. 
Государства могут поддержать проведение 
исследований и помогать иным образом. 
Поэтому технологические изменения не 
носят исключительно экзогенный харак-
тер. Они происходят из желаний государств 
и других исследователей сформировать эти 
изменения.

Мне кажется, исследователям есть что 
рассказать по этому вопросу, здесь есть 
предпосылки для глубокого исследования 
того, как выбор государств, какие структу-
ры создавать, чтобы стимулировать разви-
тие технологий или, наоборот, создавать 
ограничения, влияет на те технологии, 
кото рые мы получаем и которые мы еже-
дневно носим в своих карманах. Измене-
ния не носят исключительно экзогенный 
харак тер. Правительства легко могут сдер-
живать ряд технологий. Например, в сфере 
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биотехнологий было много ограничений 
до тех пор, пока в Китае не родились 
CRISPR-дети9. Хотя китайское общество 
довольно строго регулируется, скрыть это 
не удалось.

Другой пример, где мы встречаем суще-
ственные инновации, – это финансовые 
инструменты и экспансия мирового капи-
тализма. Финансовый сектор разработал 
новые инструменты для организации дви-
жения капитала. Всё необычайно быстро 
меняется, скорость транзакций порази-
тельна. Перед нами ещё одна разновид-
ность технологий, хотя мы занимаемся 
этим уже сто лет. Я всегда с недоверием 
отношусь к заявлениям о том, что мы ни-
когда раньше не видели подобного рода 

технологических трансформаций в про-
шлом. Иногда это действительно так. У нас 
никогда раньше не было ядерного оружия. 
В то же время есть множество вещей, кото-
рые кажутся новыми на первый взгляд, но 
если присмотреться, окажется, что назвать 
их совершенно новыми нельзя. В этой свя-
зи мне хотелось бы больше размышлять о 
том, что в прошлом может быть полезным 
для понимания изменений, которые мы 
наблюдаем сегодня.

И.И.: Профессор Финнемор, огромное спа
сибо за время и внимание, которые Вы удели
ли нашим читателям. Благодарю Вас за это 
интервью.

М.Ф.: Спасибо Вам.

9 Имеются в виду младенцы с изменёнными генами, родившиеся в конце 2018 года. Эксперимент 
поставил китайский биолог Хэ Цзянькуй из Южного университета науки и технологии в Шэньчжэне. 
CRISPR – короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами.



Резюме
Железнодорожный транспорт имеет важное геополитическое и социально-экономическое значе-
ние для Российской Федерации, обеспечивая транспортную связанность большинства регионов, 
соединяя страны Европы и Азии между собой и некоторыми зарубежными странами и по суще-
ству «скрепляя» такое территориально большое государство, как Россия, в транспортном и соци-
ально-экономическом отношениях. В этой связи особую актуальность приобретает проблема 
развития транспортных систем стратегических регионов России, а также специфика спатиальной 
политики ОАО «РЖД» в условиях демографических проблем и геополитического положения дан-
ных территорий. Показательно, что основным связующим элементом инфраструктуры азиатской 
части страны является именно железнодорожный транспорт. Исследования авторов статьи пока-
зали, что демографическая и миграционная ситуация в российских регионах находится в опреде-
лённой зависимости от плотности железнодорожной сети. Чем выше плотность железных дорог, 
тем более привлекательными в миграционном отношении являются регионы. И напротив, 
в регио нах с низкой плотностью железных дорог отмечается устойчивый тренд миграционного 
оттока населения. В то же время демографические прогнозы говорят о том, что в условиях отсут-
ствия перспективных инфраструктурных проектов негативные тенденции миграционного оттока 
и естественной убыли населения с высокой вероятностью продолжатся, а следовательно, в сред-
несрочной перспективе численность населения восточных регионов будет сокращаться. По наше-
му мнению, для эффективного пространственного развития территорий Сибири и Дальнего 
Востока необходимо формирование сети современных мультимодальных транспортных узлов и 
международных транспортных коридоров, учитывающих природно-климатические и демографи-
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Россия ввиду своих географического по-
ложения и размера играет заметную роль в 
международной конкуренции за транс-
портные потоки и транзитные коридоры в 
Евразии. При этом к основным конкурен-
там Российской Федерации в сфере реали-
зации международных транспортных кори-
доров и развития транспортных систем в 
Сибири и на Дальнем Востоке можно от-
нести ряд ведущих стран мира, разрабаты-
вающих свои собственные международные 
транспортные проекты в обход России. 
Среди них необходимо особо отметить:

– международный транспортный кори-
дор «ТРАСЕКА» (Transport Corridor Europe-
Caucasus-Asia), предполагающий создание 
транспортного коридора из Европы в стра-
ны Центральной Азии через Чёрное море, 
Кавказ и Каспийское море1;

– «Транскаспийский международный 
транспортный маршрут» (ТМТМ), проле-
гающий через Китай, Казахстан, аквато-
рию Каспийского моря, Азербайджан, 
Грузию и страны Европы2;

– «Южный морской путь» (маршрут 
Лон дон–Йокогама через Суэцкий канал)3. 

Неудивительно, что в мировой науке от-
мечается интерес к тенденциям и сложно-
стям развития транспортных систем в са-
мой России. В частности, американские 
исследователи Фиона Хилл и Клиффорд 
Гэдди подробно рассмотрели природно-
климатические факторы, препятствующие 
социально-экономическому и транспорт-
ному развитию восточных территорий 
страны (Hill, Gaddy 2003). Большой инте-
рес к транспортной инфраструктуре Сиби-
ри и Дальнего Востока имеется и в научной 
среде Великобритании. Ряд сотрудников 
Института британских географов и Техно-
логического университета Лафборо посвя-
тили серию публикаций проблемам транс-
портного развития восточных территорий 
России (Tolley, Turton 1995). В свою очередь 
эксперты Центра международного судо-
ходства и логистики Плимутского универ-
ситета оценили геоэкономическое значе-
ние и проблемы развития Транссибирской 
магистрали (Liliopoulou, Roe, Pasukeviciute 
2005). Работы западных авторов при всех их 
специфических выводах объединяет заклю-
чение о том, что главными негативными 

ческие аспекты развития восточных территорий России. Кроме того, международная конкурен-
ция за перспективные транспортные проекты постоянно растёт, что с учётом низкой эффектив-
ности размещения производительных сил и неиспользованного пространственного потенциала 
экономики России становится существенной геоэкономической угрозой. В представленной ста-
тье исследовано влияние уровня развития транспортной инфраструктуры на характер расселения 
и тенденции социально-экономического развития геостратегических территорий России; выяв-
лены тенденции пространственного и социально-экономического развития восточных террито-
рий, расположенных вблизи железнодорожных магистралей; проанализирована демографическая 
ситуация и миграционные тенденции восточных территорий в контексте кадровых потребностей 
железнодорожного комплекса; разработаны стратегические направления формирования кадро-
вой политики и пополнения трудовых ресурсов в РЖД. Наконец, разработаны рекомендации по 
повышению эффективности пространственного развития Сибири и Дальнего Востока на основе 
развития железнодорожного транспорта и перспективных проектов формирования инновацион-
ных транспортных систем.

Ключевые слова: 
железнодорожный транспорт; связанность территории; ресурсный потенциал; природно-клима-
тические факторы; расселение населения; депопуляция; плотность территории; внутренняя 
миграция; отток населения.

1 Межправительственная Комиссия (МПК) ТРАСЕКА [Электронный ресурс]. URL: http://www.
traceca-org.org/ru/glavnaja/ (дата обращения: 12.10.2019).

2 Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) [Электронный ресурс]. 
URL: https://middlecorridor.com/ru (дата обращения: 12.10.2019).

3 Официальный сайт «Российской газеты» [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2019/01/28/
mozhet-li-severnyj-morskoj-put-sostavit-konkurenciiu-iuzhnomu.html
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факторами развития транспортных систем 
Урала, Сибири и Дальнего Востока являют-
ся тяжёлые природно-климатические усло-
вия данных территорий и неравномерность 
размещения производительных сил (в том 
числе трудовых ресурсов), что, по нашему 
мнению, во многом соответствует реально-
му положению дел. 

В работах отечественных учёных про-
блемы развития транспортных систем 
представлены ещё шире. Современные ис-
следования российских учёных (Есикова, 
Ионова 2010; Цветков, Зоидов, Медков 
2014; Макаров, Макарова, Караганов 2016) 
носят системный характер и исследуют 
целы й комплекс социально-экономиче-
ских и геополитических аспектов, однако 
практически не рассматривают демографи-
ческие факторы формирования транспорт-
ных систем в азиатской части России, име-
ющих, на наш взгляд, фундаментальное 
значение. 

В этой связи основная цель исследова-
ния заключается в анализе влияния уровня 
развития железнодорожной транспортной 
инфраструктуры на характер расселения и 
тенденции социально-экономического раз-
вития ключевых территорий России, вклю-
чая ситуацию на региональных рынках тру-
да и проблемы кадрового обеспечения ком-
пании РЖД. Следовательно, в разделе 1 
будет проанализирована деятельность и 
роль ОАО «РЖД» в развитии железнодо-
рожного транспорта в России, исследован 
уровень плотности железнодорожных сетей 
в округах и регионах страны, рассмотрена 
ситуация на региональных рынках труда во 
взаимосвязи с тенденциями демографиче-
ского и миграционного развития террито-
рий. В разделе 2 рассмотрен кадровый по-
тенциал ОАО «РЖД», проанализирована 
динамика численности персонала и воз-
растной её состав по основным региональ-
ным железным дорогам ОАО «РЖД». В раз-
деле 3 определена потребность в рабочей 

силе для железнодорожного транспорта в 
региональном разрезе, а также исследова-
ны возможные источники восполнения по-
требностей в трудовых ресурсах. В заключе-
нии дана оценка перспективам развития 
ОАО «РЖД», в том числе в контексте раз-
вития инновационных технологий в транс-
порте, предложены меры в сфере регио-
нальной и кадровой политики компании.

1
Эффективность функционирования и 

развития железнодорожного комплекса 
имеет стратегическое значение для России, 
поскольку он является связующим звеном 
экономической системы, обеспечивает 
стабильную деятельность промышленных 
предприятий, своевременный подвоз жиз-
ненно важных грузов в самые отдалённые 
уголки страны, является доступным транс-
портом для миллионов граждан. 

Говоря о железных дорогах России, в 
первую очередь стоит рассматривать ОАО 
«Российские железные дороги», которое 
представляет собой одну из крупнейших по 
географии и масштабам деятельности рос-
сийских компаний. Эксплуатационная 
длина железных дорог составляет 85,5 тыс. 
километров. Доля РЖД в грузообороте и 
пассажирообороте транспортной системы 
России составляет соответственно 45,3 и 
26,4%4. Компания выступает одним из 
крупнейших работодателей в стране: на 
нача ло 2018 г. списочная численность 
работ ников составила 755 тыс. человек5. 
Она имеет важную социальную миссию, 
которая состоит в удовлетворении рыноч-
ного спроса на перевозки, повышении 
эффек тивности деятельности, качества 
услу г. Меж дународно-политическое значе-
ние дея тельности РЖД заключается в углу-
блении интеграции России в евро-азиат-
скую транспортную систему. 

Особенностью транспортной системы 
России выступает существенная неравно-

4 Официальный сайт компании РЖД [Электронный ресурс]. URL: http://www.rzd.ru/static/public/
ru?STRUCTURE_ID=628 (дата обращения: 22.08.2019).

5 Годовой отчет РЖД за 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: https://ar2017.rzd.ru/ru#operating-
highlights (дата обращения: 22.08.2019).
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мерность в распределении железных дорог 
по территории страны. Исходя из расчётов 
протяжённости железнодорожных путей на 
10 тыс. км2 субъекты Российской Федера-
ции можно разделить на пять групп: с высо-
кой, повышенной, средней, пониженной 
и низкой плотностью покрытия (табл. 1). 
В предшествующих исследованиях было 
выявлено, что «плотность желез ных дорог 
во многом определяет не только уровень 
социально-экономического развития тер-
риторий, но и предопределяет некоторые 
демографические показатели» (Тер-Акопов, 
Безвербный, Фомин 2019). При этом в ре-
гионах с низким уровнем развития РЖД 
традиционно оказы вается одним из наибо-
лее привлекательных работодателей, отча-
сти амортизируя негативные тенденции на 
локальных рынках труда. 

В свою очередь, демографическая и ми-
грационная ситуация во многом обуслов-
ливает состояние трудовых ресурсов и раз-
витие рынка труда, от которых зависит 
ключевая компания в сфере развития 
желез нодорожного транспорта в России – 
ОАО «РЖД». В 2018 г. численность экономи-
чески активного населения в Россий ской 
Федерации составила 76,229 млн человек, 
при этом большая часть трудовых ресурсов 

находилась в Центральном и Приволжском 
федеральных округах (соответственно 21,4 
и 15,1 млн человек). Значительными трудо-
выми ресурсами также располагают 
Сибирский, Северо-Западный, Южный и 
Уральский федеральные округа, но суще-
ствует проблема дефицита рабочей силы 
в Дальневосточном федеральном округе.

В 2018 г. уровень занятости по стране 
состав лял 59,6%, а уровень официально 
заре гистрированной безработицы – 5,1%. 
Самая низкая занятость была отмечена 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
(54,6%), там же фиксировалась наивысшая 
безработица (11%). Максимальным уро-
вень занятости был в Северо-Западном 
феде ральном округе (61,3%). Минимальный 
уровень безработицы отмечался в Цен-
траль ном федеральном округе – 3,1%. 
Ситуация на рынке труда России в целом 
достаточно стабильная, но сильно диффе-
ренцирована по географическим районам 
(табл. 2).

Рассмотрим ситуацию на региональных 
рынках труда в разрезе географии желез-
ных дорог. Прежде отметим, что в транс-
портной отрасли Российской Федерации 
в 2017 г. работали 5,24 млн человек, или 
8,6% всех занятых в экономике6. В том чис-

Таблица 1 
Распределение субъектов Российской Федерации по плотности железнодорожной сети  

в разрезе федеральных округов в 2017 г.

Федеральные округа Число 
субъектов

Типы регионов по густоте железнодорожной сети 
(км на 10 тыс. кв. км территории)

Высокая 
(более 240)

Повышенная 
(от 180 до 240)

Средняя 
(от 120 до 180)

Пониженная 
(от 60 до 120)

Низкая 
(менее 60)

Северо-Западный 10 3 2 1 1 3

Центральный 18 11 5 1 1 –

Южный 13 1 4 3 3 2

Приволжский 14 1 6 3 4 –

Уральский 4 – 2 – 1 1

Сибирский 12 – – 1 3 8

Дальневосточный 9 – – 1 3 5

Итого 80 16 19 10 16 19

Источник: составлено авторами по данным [Гришанова 2017].

6 Труд и занятость в России в 2017 г. М.: Росстат, 2018 (www.gks.ru) [Электронный ресурс] 
(дата обращения: 23.08.2019).
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ле в РЖД работали 755 тыс. человек, что 
составляло около 14% всех занятых в транс-
портной отрасли7, то есть в корпорации 
работает каждый седьмой работник на 
транспорте России.

В районе Московской и Горьковской 
железных дорог (Москва, Московская, 
Калужская, Смоленская и Нижегородская 
области, Татарстан, Удмуртия) ситуация на 
рынках труда характеризуется относитель-
но высоким уровнем занятости населе-
ния – выше среднего по стране. Эти терри-
тории имеют наиболее диверсифицирован-
ные рынки труда, прежде всего в крупных 
городах, в которых существуют разно-
образные возможности для трудоустрой-
ства. Тем не менее во многих регионах Мос-
ковской и Горьковской железных дорог 
уровень безработицы был крайне высоким. 
В первую очередь это касается Орловской 
и Смоленской областей, а также Чувашии, 
Марий Эл и Удмуртии (табл. 3).

С учётом негативной демографической 
ситуации, которая отмечается на протяже-
нии последних лет в ряде субъектов Рос-
сийской Федерации, через которые прохо-
дят Московская и Горьковская железные 

дороги, в среднесрочной перспективе мо-
жет возникнуть и усугубиться дефицит тру-
довых ресурсов. Наиболее эффективным 
решением проблемы для них станет ис-
пользование трудовых мигрантов из сосед-
них или близких регионов России. 
Учитывая, что рынки труда рассматривае-
мых субъектов относительно диверсифи-
цированы, они будут оставаться привлека-
тельными в миграционном отношении 
районами. Это подтверждают и наблюдае-
мые ныне тенденции.

Исследование Росстата межрегиональ-
ной трудовой миграции в 2017 г. показало, 
что в транспортной отрасли многих регио-
нов, через которые проходят Московская и 
Горьковская железные дороги, уже широко 
использовалась рабочая сила из соседних 
территорий. Например, в Москве работало 
около 1,5 млн человек из других регионов 
России (это около 20% численности заня-
того населения мегаполиса). Большая часть 
из них (около 42%) – это жители Москов-
ской области, 27% – жители Мордовии, 
Чувашии, Брянской, Владимирской, Ива-
нов ской, Тамбовской, Тульской, Пензен-
ской областей. Причём в транспортном 

Таблица 2 
Характеристики рынков труда федеральных округов Российской Федерации в 2018
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Российская Федерация 76229,30 3893,90 62,80 59,60 5,10

Центральный федеральный округ 21460,80 669,90 64,40 62,40 3,10

Северо-Западный федеральный округ 7512,80 329,50 64,20 61,30 4,40

Южный федеральный округ 8168,40 485,10 59,90 56,30 5,90

Северо-Кавказский федеральный округ 4605,90 508,80 61,40 54,60 11,00

Приволжский федеральный округ 15103,80 714,40 61,50 58,60 4,70

Уральский федеральный округ 6381,70 326,40 63,90 60,60 5,10

Сибирский федеральный округ 9664,4 678 61,8 57,4 7

Дальневосточный федеральный округ 3331,5 181,7 65,9 62,3 5,5

Источник: Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2018 года (по итогам обследования рабочей 
силы) [Электронный ресурс]. М.: Росстат, 2018. URL: www.gks.ru (дата обращения: 01.12.2019).

7 Итоги работы Департамента управления персоналом РЖД за 2017 г.: Годовой отчет. М.: РЖД, 
2018.
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секторе работало 14,6% всех внутренних 
трудовых мигрантов в регионе и некоторая 
часть из них на железной дороге. Анало-
гичная ситуация отмечалась в Московской 
области, где работали 204 тыс. человек или 
4,9% занятого населения. Причём 69% вну-
трироссийских трудовых мигрантов проис-
ходили из Чувашии, Брянской области, 
Владимирской, Ивановской, Воронежской, 
Тверской, Калужской, Тульской, Ниже-
городской, Пензенской, Саратовской и 
Смоленской областей. 13,6% трудовых ми-
грантов работали в транспортной сфере8.

Ситуация на рынках труда в регионах, 
через которые проходят Южно-Уральская, 
Свердловская, Приволжская и Куйбы шев-
ская железные дороги, менее благополучна, 
чем в центральном районе европейской ча-
сти России. Это обусловлено тем, что рынки 

труда многих территорий менее дивер-
сифицированы и имеют меньше возможно-
стей для трудоустройства населения. В ре-
зультате уровень экономической ак тив ности 
здесь ниже, а безработица выше. Самый 
высокий уровень безработицы в 2018 г. был в 
Курганской и Астраханской областях (9,5 и 
7,4% соответственно). Наиболее благопо-
лучна ситуация с безработицей и занятостью 
в регионах, через которые проходит 
Куйбышевская железная дорога, а также в 
Ямало-Ненецком автономном округе.

Для многих региональных рынков труда 
на рассматриваемой территории РЖД – 
крупный работодатель. Некоторые районы 
традиционно ориентировались на ввоз тру-
довых ресурсов из других российских райо-
нов. В первую очередь это касается Тюмен-
ской области и автономных округов, вхо-

Таблица 3 
Характеристики рынков труда регионов Московской и Горьковской железных дорог в 2018 г.

Численность 
экономически 

активного 
населения,  

тыс. человек

Уровень 
экономической 

активности 
населения, %

Уровень 
занятости, %

Уровень 
безработицы, 

%

Среднее время 
поиска работы 
безработными, 

мес.

Московская железная дорога

Брянская область 616,10 27,10 59,80 57,20 4,40

Владимирская область 723,90 32,40 61,30 58,60 4,50

Калужская область 555,20 20,80 64,90 62,40 3,70

Московская область 4137,40 120,10 66,90 64,90 2,90

Орловская область 370,20 21,20 57,60 54,30 5,70

Рязанская область 534,20 25,80 55,30 52,70 4,80

Смоленская область 521,30 27,60 63,80 60,40 5,30

Тульская область 788,10 31,90 60,80 58,30 4,10

г. Москва 7283,50 94,70 68,40 67,50 1,30

Горьковская железная дорога

Республика Марий Эл 344,90 22,90 61,60 57,50 6,60

Республика Татарстан 2028,90 68,30 63,70 61,60 3,40

Удмуртская Республика 782,70 42,20 63,80 60,40 5,40

Чувашская Республика 613,40 32,10 60,40 57,20 5,20

Нижегородская область 1766,40 74,50 64,20 61,50 4,20

Источники: Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2018 года (по итогам обследования рабочей 
силы). М.: Росстат, 2018 [Электронный ресурс].URL: www.gks.ru (дата обращения: 01.12. 2019).

8 Межрегиональная трудовая миграция: Результаты исследования Федеральной службы государ-
ственной статистики в 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru (дата обращения: 
24.08.2019).
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дящих в её состав. Обследование 2017 г. 
показало, что в Тюменской области и авто-
номных округах работали 350 тыс. россиян 
из других регионов, что составляло 11% 
всех занятых. Причем третья часть трудо-
вых мигрантов – это жители Башкортостана. 
Около 39% – жители Татарстана, Удмуртии, 
Курганской, Свердловской, Омской и Челя-
бинской областей. Примерно 9% всех тру-
довых мигрантов в Тюменской области рабо-
тали на транспорте, аналогично в Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-
ных округах (8,9 и 8,5% соответственно)9.

Учитывая негативные демографические 
тенденции, связанные с сокращением чис-
ленности общего населения и населения 
трудоспособного возраста, а также старени-

ем, в регионе будет возрастать дефицит тру-
довых ресурсов. Максимальным дефицит 
трудовых ресурсов в среднесрочной пер-
спективе будет отмечаться на рынках труда 
Оренбургской, Курганской, Сверд лов ской, 
Саратовской, Волгоградской облас тей, 
а также в Пермском крае. На против, неко-
торый избыток трудовых ресур сов буде т 
отме чаться на рынке труда Башкор тостана. 

Региональные рынки труда, через кото-
рые проходят Октябрьская, Калинин-
градская и Северная железные дороги отли-
чает крайне неблагоприятная ситуация 
(табл. 4). Они характеризуются высоким 
уровнем безработицы. Особенно острые вы-
зовы отмечались в Карелии – 10,2%. Во всех 
остальных субъектах уровень безработицы 

Таблица 4 
Характеристики рынков труда регионов Октябрьской, Калининградской и Северной железных дорог в 2018 г.

Численность 
экономически 

активного 
населения, 
тыс. чел.

Уровень 
экономической 

активности 
населения, %

Уро-вень заня-
тости, %

Уровень 
безработицы, 

%

Среднее время 
поиска работы 
безработными, 

мес.

Октябрьская железная дорога

Тверская область 696,60 28,30 63,30 60,70 4,10

Ярославская область 683,30 48,00 63,90 59,40 7,00

Республика Карелия 317,70 32,40 60,90 54,70 10,20

Ленинградская область 967,20 43,80 63,10 60,30 4,50

Мурманская область 424,90 32,90 67,60 62,30 7,80

Новгородская область 309,00 13,70 60,10 57,40 4,40

Псковская область 321,60 21,00 58,90 55,10 6,50

г. Санкт-Петербург 3036,80 46,50 67,30 66,20 1,50

Калининградская железная дорога

Калининградская область 543,60 26,50 66,30 63,10 4,90

Северная железная дорога

Ивановская область 546,00 24,00 62,70 59,90 4,40

Костромская область 322,90 17,50 59,80 56,60 5,40

Республика Коми 446,80 34,40 64,50 59,50 7,70

Архангельская область 567,00 39,50 58,80 54,70 7,00

Вологодская область 578,20 38,80 59,40 55,40 6,70

Кировская область 675,60 35,60 62,60 59,30 5,30

Источники: Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2018 года (по итогам обследования рабочей 
силы). М.: Росстат, 2019 [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru (дата обращения: 01.12.2019).

9 Межрегиональная трудовая миграция: Результаты исследования Федеральной службы государ-
ственной статистики в 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru (дата обращения: 
24.08.2019).
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был ниже, но часто гораз до выше среднего 
по России. На этом неблагополучном фоне 
только рынок труда Санкт-Петербурга мож-
но назвать относительно сбалансирован-
ным. Город достаточно привлекателен для 
трудовых мигрантов. В частности, согласно 
данным обследования 2017 г., в Санкт-
Петер бурге работали 253 тыс. человек из 
соседних регионов. Они составляли 8,3% 
занятого насе ления города. Три четверти 
трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге – 
жители Ленинградской области. Примерно 
17,5% трудовых мигрантов работали в 
транспортной сфере10. В среднесрочной 
перспективе негативные демографические 
тенденции – сокращение численности тру-

доспособного населения и старение будут 
усугублять дефицит ресурсов на некоторых 
региональных рынках труда. Наиболее за-
метны эти проблемы будут в Ленинградской, 
Ярославской и Тверской областях.

Региональные рынки труда, через кото-
рые проходят Юго-Восточная и Северо-
Кавказская железные дороги, характери-
зуются большой численностью трудоспо-
собного населения, относительно низкой 
заня тостью и высоким уровнем безработи-
цы (табл. 5). Особенно это касается рынков 
труда национальных республик Север ного 
Кавказа. Например, в Ингуше тии отмеча-
ется экстремально высокий уровень безра-
ботицы на уровне 26% экономически ак-

10 Межрегиональная трудовая миграция: Результаты исследования Федеральной службы  
государственной статистики в 2017 г. [Электронный ресурс]. (www.gks.ru) (дата обращения:  
24.08.2019).

Таблица 5 
Характеристики рынков труда регионов Юго-Восточной и Северо-Кавказской железных дорог в 2018 г.

Численность 
экономически 

активного 
населения, 
тыс. чел.

Уровень 
экономической 

активности 
населения, %

Уровень 
занятости, 

%

Уровень 
безработицы, 

%

Среднее время 
поиска работы 
безработными, 

мес.

Юго-Восточная железная дорога

Белгородская область 822,9 32,4 62,9 60,4 3,9

Воронежская область 1185,4 49,4 59,3 56,8 4,2

Курская область 572,8 23,8 60,5 58 4,1

Липецкая область 588,1 23,4 60,4 58 4

Северо-Кавказская железная дорога

Республика Адыгея 200,20 17,40 54,00 49,30 8,70

Республика Калмыкия 146,80 16,10 66,50 59,20 11,00

Краснодарский край 2775,20 156,70 60,60 57,20 5,60

Ростовская область 2160,40 113,90 60,50 57,30 5,30

Республика Дагестан 1370,10 167,20 60,10 52,80 12,20

Республика Ингушетия 264,70 69,20 77,40 57,20 26,20

Кабардино-Балкарская 
Республика 438,40 50,10 63,70 56,50 11,40

Карачаево-Черкесская 
Республика 222,40 28,40 59,20 51,60 12,80

Республика Северная  
Осетия–Алания 344,30 41,10 60,90 53,70 11,90

Чеченская Республика 625,30 86,60 66,30 57,10 13,90

Ставропольский край 1340,90 66,20 58,00 55,10 4,90

Источники: Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2018 года (по итогам обследования рабочей 
силы). М.: Росстат, 2018 [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru (дата обращения: 01.12.2018).
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тивного населения. Схожие проблемы на-
блюдаются и в других регионах – Да ге-
стане, Кабардино-Бал карии, Калмыкии, 
Карачаево-Черкесии. Причём безработица 
здесь носит глубокий и затяжной характер. 

Наиболее благополучная ситуация на 
рын ке труда Липецкой, Белгородской, 
Воронежской и Курской областей, а также 
в Ставропольском крае. Здесь уровень без-
работицы ниже среднего по России и до-
статочно высокий уровень занятости. 
Относительно благополучная ситуация на 
рынке труда Краснодарского края и Рос-

товской области (уровень безработицы – 
5,6 и 5,3%). В Краснодарском крае работа-
ет 63 тыс. трудовых мигрантов из соседних 
регионов, что составляет 2,2% заня тых. 
Примерно 14% из них работают в транс-
портной сфере11. В настоящее время рынки 
труда в этом регионе не сбалансированы и 
сильно дифференцированны. С одной сто-
роны, есть трудоизбыточные территории 
национальных республик Северного 
Кавказа. С другой стороны, есть и будет 
усиливаться трудонедостаточность в регио-
нах с относительно успешным и динамич-

11 Межрегиональная трудовая миграция: Результаты исследования Федеральной службы  
государственной статистики в 2017 г. [Электронный ресурс]. (www.gks.ru) (дата обращения: 
24.08.2019).

Таблица 6 
Характеристики рынков труда регионов Красноярской, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, Забайкальской 

и Дальневосточной железных дорог в 2018 г.

Численность 
экономически 

активного 
населения, 
тыс. чел.

Уровень 
экономической 

активности 
населения, %

Уровень 
занятости, %

Уровень 
безработицы, 

%

Среднее время 
поиска работы 
безработными, 

мес.

Красноярская железная дорога

Республика Хакасия 253,1 12,7 59,2 56,2 5

Красноярский край 1484,3 82,7 63,3 59,8 5,6

Западно-Сибирская железная дорога

Алтайский край 1155,7 75,2 59,2 55,4 6,5

Кемеровская область 1322,9 78,7 59,7 56,1 5,9

Новосибирская область 1419,1 93,5 61,9 57,8 6,6

Омская область 1025,6 79,6 63,3 58,4 7,8

Томская область 551,1 27,2 62,1 59 4,9

Восточно-Сибирская железная дорога

Республика Бурятия 443,6 42,2 58,5 52,9 9,5

Иркутская область 1247,4 94,7 64,8 59,9 7,6

Забайкальская железная дорога

Забайкальский край 533,5 56,3 62,7 56,1 10,6

Амурская область 406,2 24,2 62,4 58,7 5,9

Дальневосточная железная дорога

Республика Саха (Якутия) 489,7 39 66,5 61,2 8

Приморский край 1055,2 56,8 65,5 62 5,4

Хабаровский край 727,5 23,7 65,9 63,8 3,3

Сахалинская область 274,7 16,6 68,6 64,5 6

Еврейская автономная область 80,7 5,3 60,7 56,7 6,6

Источники: Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2018 года (по итогам обследования рабочей 
силы). М.: Росстат, 2018 [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru (дата обращения: 01.12.2018).
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ным развитием экономики. Очевидно, что 
необходимо более активно использовать 
трудовую миграцию между субъектами 
в этих случаях.  

Регионы Сибири и Дальнего Востока 
отли чаются более высокими показателями 
безработицы в сравнении со средними зна-
чениями по России (табл. 6). Безра бо тица 
в восточных частях страны, как правило, 
носит затяжной характер, что связано с низ-
кой миграционной мобильностью населе-
ния и слабой транспортной доступностью. 
Учитывая же демографические тенденции, 
в большинстве субъектов будет нарастать 
дефицит трудовых ресурсов. Наиболее 
замет ным дефицит будет в Ново сибирской 
и Томской областях (Западно-Сибирская 
желез ная дорога), в Иркутской области и 
Бурятии (Восточно-Сибирская железная 
доро га), Забайкальском крае и Амурской 
облас ти (Забайкальская железная дорога), 
Приморском крае, Якутии и Сахалинской 
области (Дальневосточная железная дорога).

Таким образом, ситуация на региональ-
ных рынках труда России имеет очень вы-
сокий уровень дифференциации, но наи-
более тяжелая и противоречивая ситуация 
складывается в регионах Сибири и 
Дальнего Востока, имеющих дефицит тру-
довых ресурсов, с одной стороны, и высо-
кий уровень безработицы – с другой.

2
По данным Департамента управления 

персоналом РЖД, на 31 декабря 2016 г. 
в компании было занято 774 тыс. человек12. 
На конец 2017 г. аналогичный показатель 
состав лял 755 тыс. человек, то есть за год 
сокращение составило 19 тыс. человек13. 
Основная часть трудовых ресурсов исполь-
зовалась на Московской железной дороге, 
которая была крупнейшим работодате-
лем, – 72,1 тыс. человек. Также значитель-
ная занятость отмечалась на Октябрьской 
(70,6 тыс.), Западно-Сибирской (58,9 тыс.), 

Свердловской (59,7 тыс.), Дальневосточной 
(52,67 тыс.), Северо-Кавказской (52,06 
тыс.) железных дорогах (табл. 7).

Анализ первичных статистических дан-
ных показывает, что сокращение числен-
ности занятых характерно для компании на 
протяжении ряда лет. Оно обусловлено не-
сколькими причинами. Вопервых, выделе-
нием дочерних и зависимых обществ, 
предусмотренных утвержденной Прави-
тельством Российской Федерации рефор-
мой железнодорожного транспорта и пере-
водом туда части персонала. Вовторых, 
использованием новых видов транспорт-
ных средств, применением инновацион-
ных технологий, повышением производи-
тельности труда в отрасли и сокращением 
персонала. В целом численность сотруд-
ников РЖД с 2015 по 2019 г. снизилась 
на 65 тыс. человек, или на 8% (рис. 1).

Согласно данным Департамента кадро-
вой политики РЖД за 2019 год, средний 
возраст работников компании составляет 
40 лет. В возрастной структуре работников 

12 Итоги работы Департамента управления персоналом РЖД за 2016 г.: Годовой отчет. М.: РЖД, 
2017. С. 3.

13 Итоги работы Департамента управления персоналом РЖД за 2017 г.: Годовой отчет. М.: РЖД, 
2018. С. 3.
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Рисунок 1
Динамика численности персонала в ОАО «РЖД»  
в 2015–2019, % в сравнении с предыдущим годом

Источник: Годовой отчёт ОАО «РЖД» за 2019 г. 
[Электронный ресурс]. URL: https://ar2019.rzd.ru/ru/sus
tainabledevelopment/hrmanagement (дата обращения: 
02.12.2019).
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преобладают три группы: молодые сотруд-
ники до 35 лет – 39,8%, средняя возрастная 
группа от 36 до 45 лет – 29,4, сотрудники 
от 46 до 50 лет – около 12,8, сотрудники 
старше 50 лет – 14 и сотрудники пенсион-
ного возраста – 4% (рис. 2). 

Имеющиеся данные показывают, что 
в РЖД происходит параллельно два про-
цесса, имеющих различные последствия 
для кадрового состава компании. С одной 
стороны, при сокращении абсолютной 
численности увеличивается доля молодёж-
ной возрастной группы до 35 лет в общей 
структуре занятых. По данным первичной 
статистики о штатном составе компании, 
четвёртая часть работников – в возрасте до 

35 лет. В 2017 г. численность молодёжи 
в штатном составе компании составила 
42%. С другой стороны, при сокращении 
абсолютной численности происходит уве-
личение работников в возрасте от 50 лет и 
старше, а также увеличивается абсолютная 
численность и доля работников пенсион-
ного возраста. В 2017 г. численность людей 
в возрасте от 50 лет составила 14% работ-
ников в компании, но в 2019 г. их число 
незначительно выросло. Работ ники пенси-
онного возраста составляют около 4% 
штатного состава ОАО «РЖД». Подоб ное 
сочетание процессов омоложения и ста-
рения может давать некоторые преимуще-
ства компании. Например, оно может слу-

Таблица 7 
Численность занятых в РЖД, человек14

2009 2012 2016 Динамика за 10 лет, %

ОАО “РЖД” 1,068,928 933,870 774,000 73,68

Московская ЖД*** 122,053 97,060 72,094 66,87

Горьковская ЖД 60,434 57,172 45,050 69,76

Южно-Уральская ЖД 59,273 53,792 40,951 58,50

Свердловская ЖД 78,899 72,104 59,703 72,55

Приволжская ЖД 40,967 39,393 30,906 75,01

Куйбышевская ЖД 67,947 55,311 44,383 67,47

Октябрьская ЖД 96,926 87,527 70,600 71,99

Калининградская ЖД 5,153 4,211 3,777 65,20

Северная ЖД 57,248 62,052 43,970 66,71

Юго-Восточная ЖД 54,974 52,006 38,092 67,75

Северо-Кавказская ЖД 63,704 65,094 52,060 76,19

Красноярская ЖД 37,594 35,410 28,948 80,03

Западно-Сибирская ЖД 88,397 82,745 58,936 76,63

Восточно-Сибирская ЖД 53,469 48,794 41,495 78,11

Забайкальская ЖД 56,701 59,542 44,820 80,62

Дальневосточная ЖД* 66,577 70,128 52,678 89,79

Не определена географическая принадлежность** – – –

Примечание: * – Сахалинская железная дорога вошла в состав Дальневосточной железной дороги в 2010 году, 
данные по ней за предыдущие годы включены в Дальневосточную дорогу для сопоставимости и повышения 
качества прогнозирования; ** – по базе данных штатного состава ОАО «РЖД» не представлялось возможным 
определить географическую принадлежность некоторых структур и подразделений в 2005–2009 годах. Данные 
по ним вынесены в эту строку; *** – Центральный аппарат управления ОАО «РЖД» отнесен к Московской 
железной дороге, соответствующие аппараты управления функциональных филиалов ОАО «РЖД» распределены 
по географическому принципу,  

Источник: составлено авторами по данным: Инновационный дайджест РЖД [Электронный ресурс].  
URL: http://www.rzdexpo.ru/regions/

14 Инновационный дайджест РЖД [Электронный ресурс]. URL: http://www.rzd-expo.ru/regions/
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жить основой для развития наставниче-
ства, эффективной передачи знаний и на-
выков от старшего поколения.

3
На основе имеющейся информации не-

возможно определить потребность в рабо-
чей силе для железнодорожного транс-
порта. Тем не менее это можно сделать 
для всей транспортной отрасли страны 
(табл. 8). Даже в этом случае имеющиеся 
данные характеризуют заявленную по-
требность на рынке труда (то есть те по-
требности, которые транспортные компа-
нии заявили через Федеральную службу 
занятости). 

В структуре заявленной потребности в 
рабочей силе в транспортной отрасли в 
России в 2016 г. преобладали работники 
сферы обслуживания (33 тыс. человек) и 
квалифицированные рабочие транспорта 
(20 тыс. человек). Тем не менее высокая 
потребность в специалистах сохранялась и 
в других профессиональных группах, 
Наименьший интерес у работодателей при-
ходился на группы неквалифицированных 
рабочих и специалистов среднего уровня 
квалификации. 

На основе проведённого анализа были 
произведены оценки объёмов и источни-
ков возможной компенсации потребности 
трудовых ресурсов по основным регионам 
функционирования РЖД, а также была 
выделе на региональная специфика при-
влечения компанией различных видов ис-
точников. 

В регионах Московской железной дороги 
основными источниками пополнения тру-
довых ресурсов для корпорации в средне-
срочной перспективе должны стать безра-
ботные, которые имеются практически 
во всех субъектах Центральной России. 
Для их привлечения необходима более тес-
ная рабо та с территориальными органами 
Феде ральной службы занятости населения. 
Также следует активно использовать по-
тенциал выпускников учебных заведений, 
привлекая их в качестве постоянных работ-
ников в структуры РЖД. В Калужской и 
Тульской областях значительную роль 
в компенсации трудовых ресурсов могут 
иметь соотечественники, которые приеха-

Пенсионный возраст
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36–45 лет
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Рисунок 2
Возрастной состав работников ОАО «РЖД» в 2019, %

Источник: Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2019 г. 
[Электронный ресурс]. URL: https://ar2019.rzd.ru/ru/ 
sustainabledevelopment/hrmanagement (дата обращения: 
02.12.2019).

Таблица 8 
Заявленная потребность в рабочей силе 

в транспортной отрасли России в разрезе федеральных 
округов на 2016, тыс. чел. 
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Российская Федерация 637,6 69,7

Центральный ФО 194,0 20,3

Северо-Западный ФО 82,7 7,5

Южный ФО 74,8 9,4

Северо-Кавказский ФО 11,2 0,9

Приволжский ФО 110,6 12,7

Уральский ФО 56,2 6,4

Сибирский ФО 66,3 7,4

Дальневосточный ФО 41,8 5,0

Источник: составлено авторами по данным: О 
численности и потребности организаций в работниках 
по профессиональным группам на 31 октября 2016 г. 
(по результатам выборочного обследования 
организаций) [Электронный ресурс]. URL: http://www.
gks.ru/free_doc/2017/potrorg/potr16.htm (дата 
обращения: 24.08.2019).
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ли в рамках государственной программы и 
обладают высоким уровнем квалифика-
ции. Для Москвы и Московской области 
значительный резерв представляют трудо-
вые мигранты из российских регионов, 
которые активно прибывают в большом 
количестве в данные регионы для времен-
ной трудовой деятельности.

Для регионов Горьковской железной 
дорог и приоритетную роль в восполнении 
трудовых ресурсов будут играть выпускни-
ки учебных заведений, которых компании 
следует привлекать более активно на рабо-
ту в свои структуры. Кроме того, значи-
тельный резерв обеспечивает безработица. 
На рынке труда значительное число безра-
ботных, которых можно переобучить и пе-
реквалифицировать. Компаниям следует 
вкладывать средства в эту работу и коорди-
нировать более плотно свои действия с ор-
ганами Федеральной службы занятости на-
селения.

В регионах Южно-Уральской железной 
дороги источниками пополнения трудовых 
ресурсов должны стать переквалификация 
и переобучение безработных, которые 
здесь есть в массовом количестве практи-
чески во всех субъектах. Максимальная 
численность безработных в Челябинской 
области – более 123 тыс. человек. Там же 
присутствует на рынке труда значительное 
количество выпускников учебных заведе-
ний. В интересах РЖД следует более актив-
но использовать их потенциал.

В районе Свердловской железной дороги 
основными источниками трудовых ресур-
сов в среднесрочной перспективе будут без-
работные и выпускники средних специаль-
ных учебных заведений и заведений началь-
ного профессионального звена. В Сверд-
ловской области более 118 тыс. безработных. 
В Тюменской области (вместе с округами) – 
более 115 тыс. человек. Для некоторых 
регио нов – Тюмени, Хан ты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов зна-
чительный резерв представляют трудовые 
мигранты из других регионов. В Тю мен-
ской области значительный ресурс – соот-
ечественники, приехавшие по государст-
венной программе возвращения в Рос сию – 

более 1 тыс. человек. В Свердловской и 
Тюменской областях на рынке труда также 
присутствует значительное число выпуск-
ников высших, средних специальных и 
началь ных профессиональных учебных 
заве дений. Требует ся их более активное 
вовле чение с целью компенсации потреб-
ности в трудовых ресур сах РЖД. 

В регионах Приволжской железной дороги 
целесообразно делать ставку на привлече-
ние безработного населения и использова-
ние труда выпускников учебных заведений: 
в Волгоградской области 77 тыс., в Са ра-
товской области – 57,4 тыс., в Астра хан-
ской области – 40 тыс. безработных. На 
региональных рынках труда Сара товской 
и Волгоградской областей находится зна-
чительное количество выпускников учеб-
ных заведений. Особен но стью Сара тов-
ской облас ти также является присутствие 
на рынке труда порядка 1 тыс. соотече-
ственников, приехавших в рамках государ-
ственной программы. Всё это можно счи-
тать основными источниками восполнения 
потребности для РЖД.

Регионы Куйбышевской железной дороги 
в первую очередь в вопросах восполнения 
потребности в трудовых ресурсах должны 
ориентироваться на работу с безработными 
и выпускниками учебных заведений. 
В Башкортостане 111,5 тыс. безработных, 
в Самарской области – 72 тыс., Орен-
бургской – 46 тыс. человек, в Ульяновской 
области – 28,3 тыс. безработных. Их трудо-
устройство представляет собой не только 
источник пополнения персонала корпора-
ции, но и имеет важное социальное значе-
ние для регионов, может повысить имидж 
компании. В Башкортостане, Самарской и 
Оренбургской областях также присутству-
ет на рынке труда значительное число 
выпуск ников учебных заведений, на кото-
рых следует обратить внимание как на воз-
можный источник трудовых ресурсов. 
В двух регионах Куйбышевской железной 
дороги присутствует значительное число 
сооте чественников, приехавших в рамках 
государственной программы возвраще-
ния. В Тамбовской области их 1,4 тыс., 
а в Пензенской области – 1,2 тыс. человек. 
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Их потенциал может быть использован 
боле е активно. Также Самарская область 
традиционно является привлекательным 
регио ном для трудовых мигрантов из со-
седних территорий России. 

В регионах Октябрьской железной дороги 
стратегия восполнения дефицита трудовых 
ресурсов для РЖД должна строиться на 
рационализации использования труда без-
работного населения, привлечения вы-
пускников учебных заведений, а также ис-
пользовании труда мигрантов из соседних 
регионов. Наибольшая численность безра-
ботных в Тверской, Ленинградской и 
Мурманской областях, Санкт-Петербурге. 
Следует отметить, что в Твер ской области 
значительный резерв трудовых ресурсов 
представляют собой соотечественники – 
2,7 тыс. человек. Санкт-Петербург также 
активно использует труд мигрантов из со-
седних регионов страны. Большое количе-
ство выпускников разных учебных заведе-
ний можно привлечь на работу в РЖД 
в Санкт-Петербурге, Ярослав ской и Твер-
ской областях.

В регионе Калининградской железной 
дорог и отмечается особенная ситуация 
с восполнением трудовых ресурсов. 
Область занимает первое место в России по 
числу принятых соотечественников в рам-
ках государственной программы возвраще-
ния (более 14 тыс. человек). Многие из них 
обладают высоким уровнем квалификации 
и могут быть привлечены в железнодорож-
ную отрасль. Кроме того, в области при-
мерно 27 тыс. безработных, среди которых 
можно найти определенную часть трудо-
вых ресурсов.

В районах Северной железной дороги 
главным источниками пополнения трудо-
вых ресурсов могут быть безработные, 
большая численность которых отмечается 
в Кировской области, Республике Коми, 
Архан гельской области. Необходимо раз-
витие программ по переобучению и пере-
квалификации безработного населения. 
Кроме того, значительные ресурсы пред-
ставляют собой выпускники учебных заве-
дений в Ивановской, Кировской, Воло год-
ской областях.

В перспективе восполнение трудовых 
ресурсов в регионах, через которые про-
ходит Юго-Восточная железная дорога, 
боле е эффективно осуществлять за счёт 
выпускников учреждений высшего и сред-
него профессионального образования 
(Липец кая, Белгородская, Курская и Воро-
нежская области), а также соотечествен-
ников, принятых в регионы в достаточно 
большом количестве (Липецкая, Курская и 
Воро нежская области). Значительным 
источ ником трудовых ресурсов могут быть 
трудовые мигранты из российских регио-
нов. Для жителей соседних регионов 
тради ционно привлекательными были 
Белгородская, Липецкая и Воронежская 
области. В Воро нежской области более 
50 тыс. безработных граждан. Данный ре-
сурс также следует более активно исполь-
зовать РЖД.

В регионах Северо-Кавказской железной 
дороги основными источниками пополне-
ния трудовых ресурсов должны стать без-
работные. Данный ресурс должен быть 
приоритетным, поскольку он может иметь 
существенное социальное значение. Сни-
жение безработицы и создание новых ра-
бочих мест в регионах Северного Кавказа 
могут существенно снизить социальную и 
межнациональную напряженность, а также 
улучшит имидж РЖД как социально ори-
ентированной компании. В Чеченской 
Республике более 87 тыс., в Дагестане – 
около 160 тыс., в Краснодарском крае – 
158 тыс., в Ростовской области – около 
120 тыс. безработных. Требуется более тес-
ное взаимодействие с территориальными 
структурами Федеральной службы заня-
тости населения. Для некоторых регионов 
важный ресурс – выпускники учебных 
заведе ний, которых наиболее много в Крас-
нодарском и Ставропольском краях, Рос-
товской области, Дагестане. 

В регионах Красноярской, Западно-
Сибирской, Восточно-Сибирской, Забай-
кальской, Дальневосточной и Сахалин-
ской железных дорог, учитывая демогра-
фическую ситуацию и положение на рынке 
труда, следует ориентироваться в ближай-
шей перспективе на удержание молодых 
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специалистов – выпускников различных 
уровней учебных заведений, численность 
которых достаточно велика в Крас но-
ярском крае, Новосибирской области, 
Алтайском и Приморском краях. Довольно 
значимым ресурсом могут быть соотече-
ственники, прибывшие в рамках госу дар-
ственной программы возвращения в Рос-
сию. Их значительный потенциал сосре-
доточен в Крас ноярском крае, Омской, 
Ново сибир ской и Иркутской облас тях, 
Хабаровском и Приморском краях. 
В среднесрочной перспективе сущест-
венным ресурсом для многих регионов 
может стать переобучение безработных, 
для чего необходима более тесная коор-
динация действий с территориаль ными 
структурами Федеральной службы занято-
сти. Особенно это касается таких регио-
нов, где численность безработных выше 
70 тыс. человек: Красноярский и Алтай-
ский края, Кемеровская, Иркут ская, 
Омская и Новосибирская области, регио-
ны Дальнего Востока. Кроме того, Ново-
сибирская область и Красноярский край 
были традиционно привлекательными для 
трудовых мигрантов из соседних регио-
нов, которые могут восполнить неко торую 
часть трудовых ресурсов.

Таким образом, перед ОАО «РЖД» в об-
ласти обеспеченности трудовыми ресурса-
ми наиболее остро стоят две проблемы. 
Вопервых, происходит активный процесс 
«омоложения» трудовых ресурсов. В 2017 г. 
численность людей в возрасте до 35 лет со-
ставила 41,6%, но в 2019 г. эта доля состави-
ла уже 39,8%, тогда как работники пенси-
онного возраста по-прежнему составляют 
около 4% штатного состава ОАО «РЖД». 
В то же самое время происходит рост сред-
невозрастной группы (36–45 лет) в кад-
ровом составе компании. Это даёт опре-
делённые преимущества компании, кото-
рые необходимо использовать. Напри мер, 
парал лельные процессы «постарения» и 
«омоложения» могут служить основой для 
развития наставничества в компании, 
эффек тивной передачи знаний и навыков 
от старшего поколения рабочих молодё-
жи. Это может иметь и мультипликатив-

ные эффекты, связанные с более прочным 
закреп лением молодёжи в компании. 

Вовторых, обостряется дефицит трудо-
вых ресурсов на рынках труда в некоторых 
регионах деятельности ОАО «РЖД», что 
связано с негативной демографической 
ситуа цией и сокращением численности 
населения трудоспособного возраста. 
Для этого ОАО «РЖД», с одной стороны, 
може т исполь зовать стратегию инвести-
ций в регио нальную демографическую 
поли тику территорий своей основной дея-
тельности; с другой стороны, может исполь-
зовать пока неэффективно используемые 
резервы, а именно переобучение безработ-
ных, привлечение выпускников вузов, тру-
довых мигрантов из сопредельных регио-
нов, что особенно актуально для регионов 
Даль него Вос тока и Сибири, имеющих 
сложную демо графи ческую и миграцион-
ную ситуацию. 

* * *
Перед ОАО «РЖД» как монополистом 

железнодорожной отрасли государством 
ставятся всё более амбициозные цели и 
зада чи в аспекте транспортного обеспече-
ния геостратегических регионов страны и 
обеспечения международной конкуренто-
способности России в транспортной отрас-
ли. Они строятся вокруг сформированной 
властями стратегии развития железнодо-
рожного транспорта и в плане инноваци-
онного развития сосредоточены вокруг 
двух основных тем совершенствования 
желез нодорожного транспорта России – 
высокоскоростных магистралей и беспи-
лотного вождения. 

Однако всё же самым важным для 
транспортного комплекса России в целом 
являются инновации в виде высокоско-
ростных магистралей. Одной из первых до 
недавнего времени была магистраль 
Москва–Казань, которая должна была 
пройти по территории с суммарным насе-
лением 25 млн человек, заметно улучшив 
пространственные связи между собой та-
ких городов, как Москва, Владимир, 
Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. 
Здесь могли быть применены новые со-
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вместные разработки по скоростным по-
ездам зарубежных и отечественных кон-
структорских бюро. 

При этом организация высокоскорост-
ного движения, его техническое оснаще-
ние и обслуживание представляют собой 
сложную коллаборацию дирекций движе-
ния и инфраструктуры, а также эффектив-
ную систему подготовки профессиональ-
ного кадрового персонала. В России уже 
существует опыт эксплуатации поездов со 
скоростями 200 км/ч и выше, однако для 
эксплуатации путей с гораздо большими 
скоростными нагрузками необходимо изу-
чать зарубежный опыт высокоскоростного 
движения. Генеральной схемой развития 
сети железных дорог ОАО «РЖД» предусма-
тривается проектирование и строительство 
порядка 4200 км высокоскоростных линий 
со скоростями поездов 300–400 км/ч, а так-
же организации более 7000 км скоростного 
движения на уже существующей инфра-
структуре между регионами со скоростя-
ми 160–200 км/ч. Разумеется, постоянные 
срывы сроков и изменения проектов игра-
ют негативную роль в достижении этих 
показателей, в связи с чем высока вероят-
ность, что эти показатели не смогут быть 
достигнуты до 2025 года. Однако государ-
ство понимает, что создание систем высо-
коскоростного транспорта обеспечит не-
обходимый уровень транспортной доступ-
ности крупных социально-экономических 
центров России, что крайне актуально для 
малозаселённых территорий Сибири и 
Дальнего Востока. 

Наиболее определённые сроки иннова-
ций на железной дороге имеют беспилот-
ные системы. В России уже существует си-
стема частичного автоматического ведения 
поезда, которая используется метрополи-
тенами Санкт-Петербурга и Казани. Кроме 
того, на кольцевой линии московского ме-
трополитена ещё в 2016 г. начал курсиро-
вать поезд на автопилоте, который стал 
началом внедрения беспилотного управле-
ния поездами в России. После постройки 
Московского центрального кольца (МЦК), 
интегрированного с метрополитеном, сра-
зу началось активное обсуждение внедре-

ния на кольцо беспилотного движения. 
Сегодня тестируются беспилотные «Лас-
точ ки». Планируется, что в 2021 г. все 51 эле-
ктропоезд переоборудуются и начнут кур-
сировать в автоматическом режиме. Уже 
создана инфраструктура, благодаря кото-
рой управление беспилотным электропоез-
дом будет осуществляться из центра управ-
ления перевозками, где при возникнове-
нии нештатных ситуаций оператор сможет 
вывести поезд из режима автоматического 
в режим дистанционного управления. 

Если результаты беспилотного движе-
ния на МЦК окажутся такими же успеш-
ными, как автоматическое движение поез-
дов метро, то разработка беспилотных же-
лезнодорожных систем активизируется на 
различных объектах инфраструктуры, в 
том числе на железнодорожных. Можно 
надеяться, что уже в недалёком будущем в 
нашей стране поезда без машинистов смо-
гут пойти уже по железным дорогам с мень-
шими интервалами следования и бόльшими 
скоростями движения. Важно понимать, 
что цифровизация сегодня предоставляет 
возможности для повышения привлека-
тельности железнодорожного движения 
как для пассажиров, так и для грузовла-
дельцов. Более того, для массового внедре-
ния высокотехнологичных поездов на 
маршруты важно подготовить не просто 
дорожную инфраструктуру и создать наи-
высший уровень надёжности и безопасно-
сти, но и убедить пользователей железной 
дороги в этих преимуществах.

Рассматривая сценарии развития кадро-
вого потенциала ОАО «РЖД», компании 
целесообразно разработать стратегические 
программы формирования кадровой поли-
тики и пополнения трудовых ресурсов для 
каждой региональной железной дороги, 
входящей в РЖД, с учётом региональной 
специфики демографических процессов, 
ситуации на рынке труда и наличия ресур-
сов на среднесрочную перспективу, а также 
продолжить политику, направленную на 
омоложение персонала. В данном случае 
возможна работа в двух направлениях. 
Вопервых, более активное привлечение 
новых молодых специалистов в компанию. 
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Вовторых, закрепление и стимулирование 
роста и развития тех, кто уже в ней работает. 

В свете негативной демографической 
ситуации и неблагоприятных прогнозов её 
развития в большинстве регионов России, 
РЖД необходимо более активно инвести-
ровать во внутрикорпоративную полити-
ку поддержки рождаемости и укрепления 
семе й сотрудников компании, в том числе 
поддерживать молодые семьи сотрудников. 
Это позволит закрепить их в компании, 
сокра тит текучесть кадров, омолодит воз-
растную структуру. 

Рекомендуется уделить особое внимание 
переобучению безработных, которых доста-
точно большое количество во многих реги-
онах деятельности РЖД. С учётом отда-
лённости и негативной демографической 
динамики многих регионов переквалифи-
кацию и переобучение безработных можно 
считать более дешёвым и эффективным 
способом пополнения дефицита трудовых 
ресурсов в ближайшей перспективе. 

В регионах, участвующих в государствен-
ной программе стимулирования возвраще-
ния соотечественников, целесообразно раз-
работать специальные меры по их привлече-
нию через службу занятости и напрямую для 
работы в РЖД. Данная группа мигрантов 

отличается высоким уровнем квалификации 
и через полгода по прибытии в Россию по-
лучает гражданство в упрощённом порядке. 
Рекомендуется использовать организован-
ный набор рабочей силы в трудоизбыточных 
регионах России, в том числе регионах 
Северного Кавказа и Повол жья, для сокра-
щения дефицита трудовых ресурсов в трудо-
недостаточных регио нах, и особенно в реги-
онах Дальнего Востока.

Необходимо совершенствовать стати-
стику трудовых ресурсов в направлении 
систематизации банка данных по регио-
нальным железным дорогам, что позволит 
осуществлять чёткий мониторинг трудовых 
ресурсов, строить более точные прогнозы и 
принимать более оперативные и эффек-
тивные решения в области управления 
персоналом.

В случае положительного решения ка-
дровых проблем в регионах стратегической 
деятельности ОАО «РЖД» и успешной реа-
лизации инновационных транспортных 
реше ний железнодорожная отрасль Рос-
сий ской Федерации сохранит свой уни-
кальный потенциал и сможет на паритет-
ных началах конкурировать с передовыми 
транспортными проектами зарубежных 
стран.
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Abstract
Railway transport have unique geopolitical and socio-economic importance for the Russian Federation, 
providing transport links between most regions, connecting the Asian and European parts with each other 
and some foreign countries, as well as holds together such a territorially large state as Russia in transport 
and socio-economic relation. In this regard, the problem of the development of transport systems in 
strategic regions of Russia, as well as the specifics of the regional policy of Russian Railways in the context 
of demographic problems and the geopolitical position of these territories, is becoming especially urgent. 
It is significant that the main connecting element of the infrastructure of the Asian part of the country is 
the rail transport. The research of the authors showed that the demographic and migration situation in the 
Russian regions is to a certain extent dependent on the density of the railway network. Then higher the 
density of railways, the more attractive regions in terms of migration are. And, on the contrary, in regions 
with a low density of railways, there is a steady trend of the migration outflow of the population. At the 
same time, demographic forecasts show that in the absence of promising infrastructure projects, negative 
trends in migration outflow and natural population decline are highly likely to continue, and, therefore, 
in the medium term, the population of the eastern regions will decline. In our opinion, for the effective 
spatial development of the territories of Siberia and the Far East, it is necessary to form a network of 
modern multimodal transport hubs and international transport corridors that take into account the 
climatic and demographic aspects of the development of the eastern territories of Russia. In addition, 
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international competition for promising transport projects is constantly growing, which, given the low 
efficiency of the location of productive forces and the unused spatial potential of the Russian economy, 
becomes a significant geo-economic threat. The presented article examines the influence of the transport 
infrastructure level development for the system of settlement and trends in the socio-economic 
development of geostrategic territories of Russia; identified trends in the spatial and socio-economic 
development of the eastern territories located near the main railway lines; analyzed the demographic 
situation and migration trends in the eastern territories in the context of the personnel needs of the railway 
complex; strategic directions for the formation of personnel policy and replenishment of labor resources 
at Russian Railways have been developed. In addition, recommendations were developed to improve the 
efficiency of the spatial development of Siberia and the Far East based on the development of railway 
transport and promising projects for the formation of innovative transport systems.

Keywords: 
rail transport; territorial connectivity; resource potential; natural and climatic factors; population 
distribution; depopulation; territory density; internal migration; population outflow.
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Резюме
В статье рассматривается современная ситуация с концепцией стратегической стабильности 
в условиях кризиса во взаимоотношениях России с НАТО и США, а также появления новых вли-
ятельных игроков. По словам В.В. Путина, система стратегической стабильности в мире продол-
жает деградировать. В то же время автор подчёркивает императивную задачу разработки новых 
основ и подходов к глобальным параметрам стратегической стабильности с учётом современных 
реалий. По мнению автора, новая концепция стратегической стабильности может быть сфокуси-
рована не только на приоритетности недопущения ядерного конфликта между крупнейшими 
ядерными державами. Она должна учитывать всю совокупность факторов, определяющих военно-
политическую ситуацию в современном мире, включая политические и социально-экономические 
тенденции глобального развития. Анализ назревшего системного поворота в мировых процессах 
невозможен без кардинальной переоценки всей парадигмы международной безопасности, и пре-
жде всего концепции стратегической стабильности, являющейся теоретической основой как воен-
ной политики, так и подходов к контролю над вооружениями. Академическому сообществу требу-
ется разработка принципиально инновационной стратегии контроля над вооружениями в новых 
условиях. Будет ли это двусторонняя российско-американская схема или многосторонняя кон-
струкция — вопрос, требующий прояснения в процессе дипломатических консультаций. Требуемая 
концепция должна, очевидно, быть как многокомпонентной (стратегическое ядерное оружие, 
нестратегические ядерные системы, противоракетная оборона, «глобальный обычный удар», 
гиперзвуковое, кибернетическое, космическое, лучевое, дроны и другие «экзотические» виды 
и типы оружия), так и многосторонней (то есть должна учитывать ядерные силы и ядерный потен-
циал третьих стран, а не только двух традиционных соперников – России и США). Такая кон-
цепция стратегической стабильности должна, таким образом, быть гораздо более «целостной» 
и всеобъемлющей, охватывая не только военный потенциал ведущих держав, но и, принимая 
во внимание их политические отношения и разногласия, задачи обеспечения сдержанности и 
предотвращения крупных конфликтов в современном мире. Как таковая она предполагает всесто-
роннее изучение реалий кризиса в международной системе, прежде всего в отношениях «диад» 
Россия–НАТО и Россия–США на фоне появления новых обладателей ядерных вооружений. 
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Мировые процессы находятся в стадии 
фазового перехода в качественно новое со-
стояние. Среди международных экспертов 
получают хождение тезисы о высокой тур-
булентности, об усилении вектора хаотиза
ции в мировой политической жизни, вола-
тильности существующих мировых процес-
сов [Miller 2020]1, что прямо противоречит 
«классическим» подходам о наличии неко-
торого международного порядка, [Bull 
1977], разделяемым и рядом современных 
исследователей [Барановский 2017]. При 
всём многообразии и при всей сложности 
мировой системы происходит её кардиналь-
ная трансформация, которая может иметь 
непредсказуемые и даже крайне нега тивные 
последствия [Haas 2017]. Не оп рав дали себя 
концепции «конца истории» и «столкнове-
ния цивилизаций» (к последнему никак 
нельзя отнести борьбу с исламистским тер-
роризмом и всплеск антизападных настрое-
ний в мусульманских кругах западных стран 
из-за исламистской пропаганды). Всего 
этого сейчас просто нет. 

Новые «драйверы» мирового развития – 
особенно после начала коронавирусной 
пандемии – подвергают сомнению такие 
привычные концепции, как главенство 
«классического» либерализма, наличие 
мировой системы международных отно-
шений или международного порядка, 
сущно сть и верховенство демократии и 
особенно лозунг её насаждения в развива-
ющихся странах. Налицо кризис ранее 
принятых западным академическим сооб-

ществом концепций глобализации или 
«мультикультурализма». 

Вся структура международных отноше-
ний качественно эволюционировала. Госу-
дарства всё сильнее самоизолируются от 
системы прежних альянсов и коалиций, ин-
теграционных блоков, предавая забвению 
концепции типа «Единой Европы». Раз об-
щённость под лозунгами нового консерва-
тизма и псевдопатриотизма на фоне разрас-
тания в обществах ксенофобских тенденций 
и популистской риторики лидеров многих 
стран становится заметным явлением. 
После завершения «холодной войны» бес-
смысленно говорить об отсутствии острей-
шей конкуренции крупных держав и наивно 
верить в торжество идеалов всеобщего мира 
по Иммануилу Канту. В этих условиях стра-
ны-лидеры откатываются назад к ситуации 
XIX века – эпохе противостояния и «кон-
церта великих держав», в основном пока 
ещё западных. По сле тридцатилетней ин-
терлюдии в мировую политику вернулась 
конкуренция между ведущими державами. 

На Западе политологи и политики заяв-
ляют о конце Вестфальской системы и буд-
то бы об уходе в прошлое Ялтинско-
Потсдамской системы [Spruyt 2000; Vaug-
han 2011; Dryzek 2012; Kreuder-Sonnen, 
Zangl 2015; Al-Kassimi 2016]2. Множатся там 
и попытки расшатывания традиционных 
устоев международного права, ширится 
пренебрежение ключевыми прерога тивами 
ООН и её Совета Безопасности. В результа-
те фактического обструкцио низма запад-

Помимо всего прочего, эти факторы возникающего соотношения сил в мире делают невозможным 
переход к безъядерному миру в обозримом будущем. В этой связи автор ставит перед экспертным 
сообществом задачу формулирования конкретных путей внедрения новых концептуальных основ 
оценки глобальных параметров эволюции мировой системы, разработки прагматических инициа-
тив, которые могут быть предприняты для повышения общей стабильности и взаимодействия 
между США, НАТО, Россией и другими формирующимися глобальными игроками. 

Ключевые слова: 
глобальная безопасность; контроль над вооружениями; ядерное оружие; новые технологии; стратеги-
ческая стабильность; полицентричность; Россия; США; Китай; стратегический баланс; сдерживание.

1  См. также: Haass R.N. The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It. Not Every 
Crisis Is a Turning Point. Foreign Affairs. April 2020. URL https://www.foreignaffairs.com/articles/united-
states/2020-04-07/pandemic-will-accelerate-history-rather-reshape-it

2 См. также: Kolesnikov A. Re-defining Yalta: Putin at the UN. 05.11.2015. URL: https://carnegie.ru/
commentary/61486
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ных держав государственные деятели и экс-
перты всё сильнее критикуют едва ли не все 
международные и региональные организа-
ции (от ООН до Все мир ной организации 
здравоохранения, от НАТО до ОБСЕ)3.

Тем не менее именно в ситуации нарас-
тания разобщённости, поляризации миро-
вого политикума, отгораживания от про-
цессов глобализации в национальных гра-
ницах, растерянности перед лицом кризиса 
системы международных отношений не-
обходимы механизмы для принятия кол-
лективных действий [Ostrom 2010]. Их соз-
дание требует согласованных в глобальном 
масштабе усилий и не может стать продук-
том решений, принимаемых на националь-
ном уровне. 

С начала 2020 г. стали множиться прогно-
зы о том, насколько пандемия COVID-19 
изменит не только жизнь отдельных стран, 
но и международную систему в целом4. 
Скорее всего, это будут естественные мута-
ции, без коренного передела миропорядка. 
Коллапс всей миросистемы маловероятен, 
хотя возможна рецессия экономики, для 
преодоления которой потребуется коорди-
нация антикризисных мер многих ведущих 
государств5.

В энтропийной ситуации не срабатывает 
ставка на сдерживание, которая в совре-
менных реалиях неприемлема по своей 

концептуальной архаике и на практике не 
удовлетворяет интересы его инициаторов. 
Подавляющее большинство стран отвергают 
практику диктата и навязывание двойных 
стандартов6. Вместе с тем сегодня требу-
ются не широковещательные декларации 
и лозунги, рассчитанные на пропагандист-
ский эффект, а выработка конкретной, 
пусть и «приземлённой» стратегии [Drezner, 
Krebs, Schweller 2020]. 

Инновационные решения необходимы и 
для купирования обострившегося в 2010-х 
годах противостояния России и стран НАТО 
во главе с США. Кризис на Украине и воз-
вращение Крыма, помощь Сирии в борьбе с 
глобальным исламским мегатерроризмом, 
успехи в решении ключевых проблем – 
таки х как положение на Ближнем Востоке, 
на Корейском полуострове и ситуация 
с Ираном – отчётливо обозначили (диалек-
тически – несмотря на неприятие её поли-
тики и раздражение на Западе) усиление 
роли и повышение статуса России в миро-
вой политике. США и их союзники будут 
продолжать диалог с «токсичной» Москвой, 
потому что её влияние бесспорно даже при 
ограниченных по сравнению с советским 
периодом ресурсах. На Западе осознают, что 
без России, в том числе и в формате пятёрки 
постоянных членов Совета Безопасности 
ООН, невозможно решить ряд глобальных 

3 США вышли из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) и Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) в октябре 2017 г. и июне 2018 г. соот-
ветственно. США также объявили о намерении выйти из Всемирной организации здравоохранения 
6 июля 2021 г., хотя кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил, что он 
отменит это решение. Lee M., Lederman J. Trump administration pulls US out of UN human rights 
council. June 20, 2018. URL: https://apnews.com/article/9c5b1005f064474f9a0825ab84a16e91; 
Congressional withdrawal legislation. United States House of Representatives. Archived from the original 
on November 7, 2007.

4 Kissinger H. The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order. Wall Street Journal. 
03.04.2020. URL: https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-
order-11585953005 (accessed: 30.06.2020).

5 Иванов И. Мир будет другим. Российский совет по международным делам. 20.04.2020. URL: 
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/mir-budet-drugim/

6 Путин В.В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безо-
пасности. 10 февраля 2007 года. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034; 
Путин В.В. на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». 22 октября 2020 года. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/64261; Применение практики «двойных стандартов» как 
фактор возникновения конфликтов в современном мире. Центр стратегических оценок и прогнозов. 
ГКД http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/340/primenenie-praktiki-dvojnyh-standartov-kak-faktor-
vozniknoveniya-konfliktov-v-sovremennom-mire-6438; Положение дел в мире: update – политика, 
экономика, развитие. Доклад Дипломатической академии МИД РФ. URL: http://dipacademy.ru/
press/287. См. также: [Ноздрин 2012; Михайленко 2015].
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проблем, таких как рост опасной военной 
активности и инцидентов, угроза распро-
странения оружия массового уничтожения 
и международный терроризм, контроль 
ядерных программ КНДР и Ирана, кибер-
преступность, энергетическая проблема, 
изменение климата и экологический кри-
зис, пиратство, наркоторговля и распро-
странение инфекционных заболеваний.

В отношении Москвы коллективный 
Запад действует как единое целое, с единой 
выработанной программой – несмотря на 
известные и подчёркиваемые у нас в поли-
тологическом сообществе различия в под-
ходах США и европейской части НАТО, 
«старых» и «новых» членов альянса, а так-
же на позицию умиротворителей России 
среди представителей бизнеса или стран 
юга Европы. Многие на Западе сейчас 
пони мают, что период конфронтации 
с Россией чрезмерно затянулся, приобрёл 
тревожные для мировой стабильности мас-
штабы. В своей политической раздвоенно-
сти Запад, не отказываясь от политики 
сдерживания и давления, одновременно 
нацелен на продолжение диалога с Моск-
вой в русле Доклада Армеля 1960-х годов. 

С большой долей определённости можно 
констатировать начало нового периода 
в мировых делах, как и нового этапа в рос-
сийской внешней политике. При этом её 
главные векторы остаются неизменными: 
это прежде всего открытость, предсказуе-
мость, прагматизм, нацеленность на дости-
жение и отстаивание национальных интере-
сов без конфронтации. По мнению многих 
экспертов, Москва активно декларирует 
стремление стать новым полюсом влияния, 
а значит, и интеграционным, системообра-
зующим игроком [Putin’s Grand Strategy… 
2014; Radin, Reach 2017]7. Сложно отрицать 
наличие у России стремления находить 
реше ния таких задач, как обеспечение на-

дёжной безопасности страны, укрепление 
суверенитета и территориальной целостно-
сти, сохранение за собой прочных позиций 
одного из влиятельных центров современ-
ного мира, поскольку это необходимо для 
роста её политического, экономического, 
интеллектуального и духовного потенциала. 
Как отмечал в 2012 г. в программной статье 
по внешней политике В.В. Путин: «Рос сия 
практически всегда пользовалась привиле-
гией проводить независимую внешнюю по-
литику. Так будет и впредь. Более того, 
я убеждён, что безопасность в мире можно 
обеспечить только вместе с Россией, а не 
пытаясь “задвинуть” её, ослабить её геопо-
литические позиции, нанести ущерб обо-
роноспособности»8. В фильме Владимира 
Соловьёва «Миро по рядок 2018» Президент 
Российской Феде ра ции заявил, что ядер-
ный удар приведёт к глобальной катастро-
фе, после чего задался вопросом: «А зачем 
нам такой мир, если там не будет России?»

Cуверенный курс приводит «вставшую 
с колен» Россию к противостоянию с борю-
щимися за сохранение глобального влия-
ния США, которое напоминает глобальное 
соревнование Москвы и Вашингтона вре-
мён «холодной войны». Соединённые Шта-
ты всемерно стараются сохранить роль 
единственной сверхдержавы, в том числе 
в военной политике. Обострение противо-
стояния прослеживается и в ядерной док-
трине Вашингтона, как она раскрывается 
в «Обзоре ядерной политики» 2018 года. 
В целом этот документ следует ориенти-
рам, установленным администрацией 
Бара ка Обамы в 2010 году. Вместе с тем 
Обзор администрации Дональда Трампа 
включает в себя несколько важных измене-
ний. Самым существенным можно считать 
рекомендацию расширить номенклатуру и 
повысить роль ядерного оружия США. 
Обзор неприкрыто конфронтационен. Его 

7 См. также: Russian Strategic Intentions A Strategic Multilayer Assessment, (SMA) White Paper, 
May 2019. URL: https://www.politico.com/f/?id=0000016b-a5a1-d241-adff-fdf908e00001; Russia’s 
Sentimental Revisionist Approach to Competition and Conflict – A Future of Global Competition and 
Conflict Virtual Think Tank Report, NSI report. September 2019. URL: https://nsiteam.com/russias-
sentimental-revisionist-approach-to-competition-and-conflict-a-future-of-global-competition-and-
conflict-virtual-think-tank-report/

8 Путин В.В. Россия сосредотачивается. Известия.16.01.2012. URL: https://iz.ru/news/511884
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составители заявляют о конкуренции вели-
ких держав, формулируют планы разработ-
ки новых ядерных вооружений и моди-
фикации имеющихся. Сделан упор на рас-
ширение ядерных возможностей США для 
сдерживания, а в случае неудачи последне-
го – для победы как в ядерных, так и в не-
ядерных стратегических конфликтах9. Буду-
щие американские администрации, вне 
зави симости от конкретных персоналий, 
будут нацелены на продолжение курса по 
поддержанию глобального доминирова-
ния, в тесном взаимодействии с ключевыми 
союзниками по НАТО, и на весьма недвус-
мысленное, зачастую риторическое, проти-
востояние с Россией – несмотря на некото-
рые обмолвки о готовности к диалогу.

Ни у США, ни у России не видно намере-
ний изменить свою позицию ни по одному 
из вопросов. Из чего следует вывод, что про-
должатся и взаимные санкции, и риторика, 
в своей жёсткости иногда пре вос ходящая 
сдержанно-предсказуемую «холод ную вой-
ну» и заставляющая многих поли тологов 
рассуждать о якобы уже ведущейся войне 
«гибридной» [Подлесный 2018; Белобров 
2020]. 

2
Противостояние Запада и России по ряду 

ключевых мировых проблем, усилившееся 
после 2008 и особенно 2014 годов, затрону-
ло и как бы на время выпавшую из разряда 
приоритетов мировой политики сферу 
контроля над вооружениями. Оказалось, 
что она уже не обладает иммунитетом от 
общего состояния политического климата 
между Россией и Западом, как это было 
в годы «холодной войны». Проблематика 
контроля над вооружениями сегодня край-
не политизированна. В текущей ситуации 
технически готовые решения нельзя реали-
зовать на практике, тем самым продвига-

ясь к заключению новых взаимовыгодных 
договорённостей в целях снижения между-
народной напряжённости и уровня воен-
ной угрозы. Уже почти общепринятым 
в экспертной среде стало утверждение, что 
процесс контроля над вооружениями – 
бесспорно, ключевой фактор укрепления 
международной безопасности, от успехов 
которого зависит благополучие, да и вы-
живание человечества – находится в глубо-
ком кризисе [Арбатов 2015; Rumer 2018; 
Arbatov 2019; Brooks 2020; Ford 2020; 
Gottemoeller 2020; Pranay, Acton 2020].

Среди ведущих экспертов укрепляется 
убеждённость в том, что после краха догово-
ров по противоракетной обороне и по раке-
там среднем и меньшей дальности, когда 
под вопрос поставлены Договоры о нерас-
пространении ядерного оружия и по откры-
тому небу, нас ожидает чуть ли не коллапс 
всей исторически сложившейся системы 
международно-правовых режимов в сфере 
контроля над вооружениями. Кон ста ти ру-
ется и отсутствие реализуемых рецептов 
по выправлению ситуации. В экспертном 
сообществе нарастает растерянность. 

На фоне фундаментальных изменений 
в военно-технической сфере рост напря-
жённости между США и Россией прямо 
угрожает подорвать стратегическую ста-
бильность. К этому ведёт появление новых 
киберсетевых, космических, высокоточ-
ных обычных, противоракетных, гиперзву-
ковых и основанных на искусственном 
интел лекте систем вооружений [Арбатов 
2020]. Новые технологические возможно-
сти угрожают непредсказуемостью страте-
гической ситуации, повышают вероятность 
неправомерной её оценки, что увеличивает 
риск потери уверенности в потенциале 
сдерживания, в возможности нанесения 
потенциальному агрессору неприемлемого 
ущерба в кризисной ситуации10.

9 Nuclear Posture Review. Office of the Secretary of Defense. February 2018, Washington, DC. 
https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-
FINAL (accessed: 01.03.2018).

10 Zwack P. Arms Control in the COVID-19 Era: No Next Step without New START. Kennan Cable No. 
50. 2020. URL: https://www.wilsoncenter.org/publication/kennan-cable-no-50-arms-control-covid-19-
era-no-next-step-without-new-start
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Вашингтон и Москва придерживаются 
различных, зачастую и прямо противопо-
ложных взглядов на ситуацию в сфере гло-
бальной безопасности. Тупиковое положе-
ние в этой области провоцирует новые се-
рьёзнейшие угрозы стабильности в мире, 
чревато неожиданными кризисами. Если 
российские лидеры постоянно подчёрки-
вают, что их страна ни на кого не собирает-
ся нападать и лишь отстаивает свои закон-
ные национальные интересы, то Соеди нён-
ные Штаты и НАТО упорно воспринимают 
Москву как новоявленного реваншистско-
го игрока, намеревающегося восстановить 
гегемонию на постсоветском простран-
стве, практически по всей Европе, в Азии и 
Латинской Америке. 

Однако ни серьёзнейшее с времён «хо-
лодной войны» комплексное многока-
нальное противостояние с Западом, ни 
продолжение санкционной борьбы отнюдь 
не означают, что российской военно-по-
литической элите следует «взять паузу» или 
отказаться от активных внешнеполити-
ческих инициатив в области контроля над 
вооружениями и сокращения ядерных 
сил – при условии, конечно, поддержания 
паритета с оппонентами. Вот почему рос-
сийской дипломатии было бы полезно 
сформировать здесь собственную повестку 
и буквально наступательно – в позитивном 
ключе – навязывать её партнёрам, пытаясь 
преодолеть нынешний системный кризис 
международной безопасности. 

Главное теперь, в условиях слома Дого-
вора о ракетах средней и малой дальности, 
как признаёт экспертное сообщество, – 
добиваться продления Договора по страте-
гическим наступательным вооружениям 
2010 года. Важность этого документа с его 
системами инспекций на местах базирова-
ния и обмена данными (уведомлениями) 
о стратегических силах сторон очевидна. 

Теоретически России было бы важно до-
говориться с США о дальнейших шагах на 
период после 2021 года, чтобы, даже в слу-

чае провала усилий по продлению ДСНВ, 
не допустить произвольного наращивания 
вооружений, поставить под контроль про-
цесс развития и совершенствования стра-
тегических ядерных сил обеих сторон, обе-
спечить предсказуемость и транспарент-
ность, в том числе за счёт продолжения 
режима обязательных уведомлений и, воз-
можно, интрузивных инспекций на местах. 
Маловероятно, однако, что российские во-
енные согласятся на такие меры без юри-
дически обязывающих договорённостей 
сторон.

В экспертном сообществе и в России, и 
в США уже намечаются интересные ини-
циативы по дальнейшему развитию про-
цесса контроля над стратегическими воо-
ружениями. Было бы полезно также, чтобы 
Россия и США занялись проработкой па-
раметров ядерного сдерживания, ядерных 
доктрин друг друга [Gallagher 2015; Reif, 
Mizin 2017; Arbatov 2019; Gottemoeller 2020].

Недопустимость любой войны между 
ядерными государствами должна быть, оче-
видно, закреплена юридически – напри-
мер, принятием декларации по меньшей 
мере пятью официальными ядерными дер-
жавами, повторяющей историческое Со-
вместное заявление США и СССР на сам-
мите в Женеве 1985 года («ядерная война 
не может быть выиграна и никогда не 
должна вестись»)11. 

Можно было бы согласовать параметры 
понижения разрешённых развёрнутых 
стратегических боезарядов до 1000–1200 
единиц – с нынешнего уровня 1500. Прора-
батываются и новые методики контроля – 
в том числе не только за носителями, но и 
за ядерными боезарядами – даже с инспек-
циями на местах их хранения, как бы фан-
тастичным это сегодня ни казалось. Пока 
что, в условиях кризиса взаимного доверия 
и отсутствия постоянного диалога по стра-
тегическим наступательным вооружени-
ям, нереально добиваться договорённостей 
об уменьшении концентрации боезарядов 

11 Joint Soviet-United States Statement on the Summit Meeting in Geneva. November 21, 1985. 
URL: https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/joint-soviet-united-states-statement-summit-
meeting-geneva
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на стратегических носителях, развёртыва-
нии исключительно средств, обладающих 
повышенной выживаемостью, и об уско-
ренном сокращении «дестабилизирующих» 
систем.

В Договоре 2010 г. есть ряд проблем, 
кото рые необходимо решать в будущем. 
В частности, не учтён «возвратный потен-
циал» – складированные, неразвёрнутые 
ядерные боезаряды. Технически эта часть 
арсенала может быть доразвёрнута доста-
точно быстро, если какая-либо из сторон 
перестанет выполнять Договор. Тогда по-
тенциалы стратегических наступательных 
вооружений увеличатся до 3500 боезарядов 
у США и 2400 у России. Кроме того, под-
счёт вооружения стратегических бомбар-
дировщиков в ДСНВ 2010 г. весьма условен 
(«один бомбардировщик–один заряд»). 
Было бы полезно в будущих соглашениях 
вернуться к зачёту по фактическому их во-
оружению, как и в Договоре СНВ-1 (1991). 
Проблему ограничения крылатых ракет 
большой дальности – на чём российская 
сторона исторически настаивала на пере-
говорах вопреки сопротивлению амери-
канских коллег – сейчас вряд ли удастся 
решить. Напомним, что уже более двадца-
ти лет назад были проведены эксперимен-
ты, позволяющие определить наличие 
ядерных боеголовок на носителях и тем 
самым открывающие возможности запрета 
ядерных крылатых ракет. 

Логично, чтобы будущие договорённо-
сти охватили все виды ядерного оружия, 
независимо от их дальности. Большинство 
новых «экзотических» российских ядерных 
систем (многие из них с неясной дально-
стью полёта), объявленных В.В. Путиным 
1 марта 2018 года, будут полностью развёр-
нуты лишь в середине 2020-х годов. В рам-
ках процедур ДСНВ российская сторона 
уже продемонстрировала американским 
инспекторам ракетно-планирующий блок 
«Авангард». Теоретически нужны опреде-
ление и ограничения вновь развёртывае-
мых ракетно-планирующих или аэробал-
листических систем (которые запускаются 
как баллистическая ракета, а затем манев-
рируют к цели как гиперзвуковой летатель-

ный аппарат). Россия заявила о готовности 
включить новые стратегические системы, 
такие как «Авангард» и «Сармат», в потол-
ки стратегических наступательных воору-
жений после их развёртывания (хотя они 
находятся в «серой зоне», так как действу-
ющий договор не охватывает аэробаллисти-
ческие ракеты воздушного старта с дально-
стью более 600 км или системы частично-
орбитального бомбометания (FOBS), такие 
как «Сармат»). Предстоит решить вопрос о 
силах третьих ядерных держав – видимо, 
это задача неблизкого будущего.

Относительно ракет средней и меньшей 
дальности желательно было бы продолжить 
активно склонять США (при молчаливой 
поддержке европейских стран) к согласова-
нию новых меморандумов об ограничении 
таких систем, в том числе географи ческими 
районами, и комплекса мер доверия, откры-
тости и обмена данными – каки м бы иллю-
зорным прогресс в этом отношении сегод-
ня ни представлялся. 

В этой активной работе следовало бы за-
действовать не только наше научно-экс-
пертное сообщество и военных специали-
стов, но также депутатов Федерального 
Собрания и представителей гражданского 
общества. Можно надеяться, что этот при-
зыв будет услышан и в академических кру-
гах Запада, среди реалистично настроен-
ных политиков и дипломатов и среди ши-
рокой общественности, прежде всего 
Европы. Наши парламентарии могли бы, 
например, создать двусторонние целевые 
группы по проблеме с коллегами из Евро-
пейского парламента и парламентов от-
дельных европейских стран, да и Конгресса 
США. Ведь, несмотря на нежелание «ста-
рых» европейцев, в принципе не исключе-
но появление ракет средней дальности 
США в регионе. Причём уже не в Германии, 
как в 1980-х годах, а в Польше, Румынии, 
в Прибалтике. Это могут быть не только 
какие-то новые баллистические «Пер шин-
ги-3» с подлётным временем около 3 ми-
нут, но и ракетно-планирующие системы 
с гиперзвуковыми крылатыми блоками, 
летающие по непредсказуемым траектори-
ям, что серьёзно затруднит задачи их ран-
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него обнаружения и перехвата. Это при-
ближает вероятность сценария нашего 
упреждающего превентивного удара по 
ним, то есть резкий разворот российской 
ядерной доктрины, что, естественно, повы-
сит угрозу эскалации в случае конфликта12. 

При сценарии, когда Россия и США 
начнут фактически рушить основы инфра-
структуры разоружения и контроля над 
вооружениями, это будет лишь подталки-
вать малые и развивающиеся государства 
к выходу из режимов нераспространения 
ядерного оружия и контроля за ракетными 
технологиями. 

Москве и Вашингтону предстоит вер-
нуться к поиску компромисса по ПРО. 
Нельзя не согласиться с видным экспертом 
по вопросам безопасности, нынешним 
посло м Российской Федерации в США 
А.И. Антоновым, что «при любых обстоя-
тельствах политико-дипломатические уси-
лия в этой сфере необходимо продолжать. 
Как представляется, российской и амери-
канской сторонам принадлежит особая 
роль в развитии сотрудничества в области 
ПРО между Россией и НАТО, и полное ис-
пользование имеющегося потенциала мо-
жет послужить основой для продвижения 
этого сотрудничества по конструктивному 
руслу» [Антонов 2012].

При этом следует иметь в виду, что, со-
гласно Резолюции о совете и согласии 
Сената США на ратификацию нового 
Договора о стратегических наступательных 
вооружениях, никакие ограничения в сфе-
ре противоракетной обороны в принципе 
в настоящий момент невозможны. Сое ди-
нённые Штаты намерены продолжить 
многолетние работы по развёртыванию 
многоэшелонированной системы ПРО 
своей территории и за её пределами, вклю-
чая Европу (раздел «а»: пп. 12.Аii; раздел 
«в»: п. 1А; раздел «с»: пп. 2С, 2Д, 2Е). Более 

того, противоракетная оборона должна на-
ходиться вне любых будущих переговоров 
в сфере сокращений ядерных вооружений 
(раздел «а»: п. 12.Аii)13.

В перспективе России предстояло бы 
договариваться с США и другими страна-
ми, располагающими противоракетным 
потенциалом, об ограничении числа ракет-
перехватчиков стратегического назначения 
максимальным потолком. В первую оче-
редь для России важно добиться неразме-
щения систем ПРО в непосредственной 
близости от её территории и в космосе. 
Иначе нам придётся рассматривать в каче-
стве приоритетных целей все наземные и 
морские объекты противоракетной оборо-
ны США по миру и далее развивать соб-
ственное противоспутниковое оружие. 

Было бы также полезно согласовать 
определённые меры транспарентности и 
разграничить системы противоракетной 
обороны: например, ограничить стратеги-
ческую оборону против МБР и БРПЛ 
в пределах взаимоприемлемых параметров, 
опираясь на параметры СНВ-III 1997 года, 
при этом позволяя региональным систе-
мам ПРО защищать от баллистических и 
крылатых ракет средней и малой дально-
сти. Обе стороны могут достичь специаль-
ного политического соглашения, которое 
не потребует ратификации Конгрессом 
США, где противоракетную оборону счи-
тают приоритетной программой. 

Это может включать в себя: обмен общи-
ми планами по количеству и местам буду-
щего развёртывания перехватчиков проти-
воракетной обороны; меры транспарент-
ности, включая посещение испытательных 
полигонов ПРО и различного рода уведом-
ления; демаркацию между тактическими и 
стратегическими перехватчиками противо-
ракетной обороны в соответствии с «Общи-
ми договоренностями, касающимися пер-

12 По словам известного военного эксперта, бывшего начальника Главного штаба РВСН генерал-
полковника В.И. Есина: «Если американцы всё-таки начнут разворачивать свои ракеты в Европе, нам 
ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине 
упреждающего удара». Звезда, 9 ноября 2018 года, https://zvezdaweekly.ru/news/t/2018117102-0iaAI.
html

13 New START Treaty: Resolution of Advice and Consent to Ratification, Bureau of Arms Control, 
Verification, and Compliance. December 22, 2010. URL: http://www.state.gov/t/avc/rls/153910.htm
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вого согласованного заявления от 26 сентя-
бря 1997 года, касающегося договора по 
ПРО 1972 года»; и мораторий, по крайней 
мере на 10 лет, на развёртывание перехват-
чиков ПРО космического базирования. 
Можно было бы также обсудить политиче-
ски обязательное обязательство о том, что 
противоракетная оборона территории 
стран не будет превышать 100 перехватчи-
ков, хотя вряд ли возможно включить этот 
предел в общий потолок для боеголовок 
в будущем соглашении по договору СНВ. 
Сохранение 100 перехватчиков ПРО сни-
зило бы количество стратегических носи-
телей до 400, если в будущем будет согласо-
ван общий потолок по 500 боеголовкам. 

В области достратегических или такти-
ческих ядерных вооружений (ТЯО) пока на-
блюдается традиционно тупиковая ситуа-
ция. Россия не намерена раскрывать места 
хранения своего ядерного оружия и предо-
ставлять информацию о его количестве, 
считая эту тему надуманной и искусствен-
но нагнетаемой14. Более того, Россия заяв-
ляет, что США модернизируют свой ядер-
ный потенциал в Европе «с неясными 
целя ми» за счёт авиабомб В61-12, нарушая 
при этом Договор о нераспространении 
ядерного оружия, размещая тактические 
заряды в Европе на территории пяти стран– 
участниц НАТО. В нарушение ДНЯО, по 
мнению Москвы, в ходе совместных ядер-
ных миссий Североатлантического альянса 
пилоты из неядерных государств обучают-
ся применению ядерных вооружений. 

США отказываются выводить тактическое 
ядерное оружие из пяти европейских стран 
на национальную территорию, что россий-
ская сторона выдвигает в качестве условия 
начала диалога.

Ни Россия, ни США не готовы отойти 
здесь от ранее заявленных позиций, несмо-
тря ни на обязательство администрации 
Обамы по резолюции Конгресса начать с 
Москвой переговоры по этому вопросу, ни 
на заинтересованность ключевых европей-
ских стран. При этом уже сегодня есть ин-
тересные наработки экспертов и неправи-
тельственных организаций, создающие 
субстантивную интеллектуальную основу 
для будущего переговорного процесса, в ко-
тором заинтересованы все страны Евро пы 
(см., например: [Zagorski 2011; Dvorkin 
2013]). В частности, предлагаются следую-
щие меры: сравнение доктрин применения 
тактического ядерного оружия и угроз 
в регионе, которые им надо парировать; 
обмен данными о наличии запасов и гео-
графии размещения объектов хранения 
заря дов, его типах и носителях; перевод 
таких средств из оперативного развёрты-
вания в резерв и обязательство об отказе 
от их реактивации; предоставление ин-
формации о выполнении односторонних 
президентских инициатив 1991 г. о сокра-
щениях тактического ядерного оружия15. 
В даль нейшем возможны посещение мест 
хранения и предоставление свидетельств 
о действительной ликвидации вооруже-
ний, визиты для наблюдения за обучением 

14 Россия не будет раскрывать информацию о местах хранения и количестве тактического ядер-
ного оружия – МИД РФ. Ведомости. 02.02.2014. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/
news/2014/02/02/rossiya-ne-budet-raskryvat-informaciyu-o-mestah-hraneniya-i; Ульянов М. При 
нынешней администрации США модернизация ядерного оружия приобрела беспрецедентный размах: 
Директор департамента МИД РФ о позиции Москвы по проекту бюджета Пентагона. Коммерсантъ. 
2016. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2933981

15 Chalmers M., Simon L. NATO’s tactical nuclear dilemma. RUSI. URL: https://rusi.org/sites/default/
files/201003_op_natos_tactical_nuclear_dilemma.pdf; Koivula T., Simonen K. Arms control in Europe: 
regimes, trends and threats. National Defence University. Series 1: Research publications. No. 16, 
National Defence University, Helsinki, 2017; Sweeney M. Reconsidering U.S. nuclear weapons in Europe, 
defense priorities. September 2020. URL: https://www.defensepriorities.org/explainers/reconsidering-
us-nuclear-weapons-in-europe; Sauer T., van der Zwaan B. U.S. Tactical Nuclear Weapons in Europe after 
NATO’s Lisbon Summit: Why Their Withdrawal Is Desirable and Feasible 2011. Belfer Center. URL: https://
www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/us-tactical-nuclearweapons-in-europe.pd; Meier O. 
An End to U.S. Tactical Nuclear Weapons in Europe?, Arms Control Association. URL: https://www.
armscontrol.org/act/2006-07/news-analysis-end-us-tactical-nuclear-weapons-europe. См. также: 
[Kristensen, Korda 2019].
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личного состава, созыв специальной кон-
сультативной группы по налаживанию диа-
лога между Москвой и Североат лан ти че-
ским альянсом, а также использование 
площадки Совета Россия–НАТО, начало 
«консультаций о консультациях» по этой 
теме. Все эти меры представляются делом 
неблизкого будущего, когда в той или иной 
мере снимутся нынешние острые разногла-
сия между сторонами относительно ситуа-
ции с региональной безопасностью в Евро-
пе, восстановятся доверие и конструктив-
ный диалог по проблематике безопасности. 

Российские военные, как представляет-
ся, будут возражать против включения 
«тактического» ядерного оружия в будущие 
потолки ограничения ядерных сооружений 
по возможным договорённостям в продол-
жение Договора о сокращении наступа-
тельных вооружений. Такое включение не-
стратегических боезарядов в общий пото-
лок ядерных сил потребовало – в целях 
обеспечения каждой стороне уверенности 
в соблюдении ограничений – разработки 
новых процедур мониторинга и проверки 
на объектах хранения, что ставило бы под 
угрозу конфиденциальность чувствитель-
ной информации о ядерном оружии, а по-
тому порождало бы серьёзную проблему. 

Если тематика ядерных вооружений по-
ка представляется проблематичной, есть 
ряд направлений, по которым прогресс 
возможен: например, меры укрепления до-
верия в Европе, с решением якобы беспоко-
ящего Пентагон вопроса о деэскалации 
путём эскалации для предотвращения 
опасной военной активности и инциден-
тов. Можно было бы проанализировать и 
вопросы о постоянной системе уведомле-
ния о внезапных учениях; об отказе от про-
ведения их в Прибалтике, вблизи россий-
ских границ; о согласовании для подобных 
учений географических рамок. В том числе 
путём разработки документов, подобных 
Парижской хартии для новой Европы, Вен-
скому документу о мерах доверия, запуска 
переиздания Хельсинкского процесса. 

Полезно было бы рассмотреть вопросы 
нераспространения оружия массового уни-
чтожения и ликвидации международного 

терроризма с применением таких видов ору-
жия, в том числе и в формате пятёрки посто-
янных членов Совета Безопасности ООН, 
обратиться к анализу ядерных программ 
КНДР и Ирана, проблем, связанных с ис-
пользованием кибероружия и с киберпре-
ступностью, путей нейтрализации тактики 
«гибридных войн».

Даже ограниченное продвижение с реа-
лизацией мер контроля над вооружениями 
помогло бы переломить нынешний застой, 
обеспечить бόльшую предсказуемость и 
укрепить стратегическую стабильность. 
Естественно, такой системный поворот не-
возможен без кардинальной переоценки 
международной безопасности и, прежде 
всего, концепции стратегической стабиль-
ности. Потребуется выработка концепту-
ально новых её основ, что, в свою очередь, 
не может не повлиять на практику военно-
го строительства и подход к будущему кон-
тролю над вооружениями. 

3
Классическое понимание концепции 

стратегической стабильности было разра-
ботано в период затяжной конкуренции 
двух военно-политических блоков в XX сто-
летии. Концепции устойчивости и гомео-
стазиса, предсказуемости и гармоничности 
пришли в социологию из ньютоновской 
механики, математики (в частности, из пи-
онерских трудов выдающихся российских 
математиков А. Ляпунова и И. Вышне град-
ского по устойчивости дифференциальных 
уравнений), физики (импеданс), химии 
(устойчивость протекания химических 
реак ций), термодинамики и других есте-
ственных наук – как результат исследо-
ваний, начавшихся в XIX–XX веках. Эти 
понятия были введены для адаптации 
к внешней ситуации и событиям в мире, 
как парадигма динамического равновесия 
в системе, способной вернуться к исходно-
му равновесию после получения внешних 
возмущений и вызовов. Вместе с тем даже 
среди математиков не было однозначного 
определения этого термина в теории игр. 
В международных политических иссле-
дованиях эти концепции проявились как 
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задача обеспечения столь желанного ста тус-
кво и пресловутого баланса сил в мировой 
политике. Причём понимание терминов 
было весьма размытым: от определения 
оптимальных размеров ядерных арсеналов 
до путей предотвращения крупных между-
народных кризисов [Colby 2018]. 

С ростом ядерных арсеналов после 
окончания Второй мировой войны страте-
гическая стабильность рассматривалась в 
логике гарантированного уничтожения: ес-
ли ядерный потенциал сдерживания на-
дёжно защищён от угрозы первого удара 
вероятного противника, ядерным держа-
вам не придётся бесконечно наращивать 
свои стратегические силы или придержи-
ваться стратегии превентивно «запустить 
или потерять» (launch or lose) свои страте-
гические наступательные вооружения в пе-
риод реального или мнимого кризиса [Yost 
2011; Koblenz 2014]. В идеале противники 
воздерживались бы от излишне провока-
ционных шагов, дабы избежать неконтро-
лируемой эскалации конфликта. По словам 
автора современной концепции стабиль-
ности Т. Шеллинга, «равновесие устойчиво 
только тогда, когда ни один из них [про-
тивников. – В. М.], нанося первый удар, не 
может уничтожить способность другого на-
нести ответный» [Shelling 1960].

При всей экстравагантности и даже ци-
ничности эти концепции объективно обе-
спечивали идейную базу стратегии ядерно-
го сдерживания и, следовательно, страте-
гической стабильности [Kissinger 1957; 
Osgood 1957; Schelling 1958; Brodie 1959; 
Wohlstetter 1959; Kahn 1960]. Это требовало 
сотрудничества и доверия в согласованной 
деятельности. Необходимо было придер-
живаться единой идеологии, концепций и 
терминов, с тем чтобы совместно работать 
в целях уменьшения опасности ядерной 
войны, руководствуясь общими принципа-
ми и толкованиями. В начале 1970-х годов, 
в ходе переговоров об ограничении стра-
тегических вооружений, такие гуру, как 
Т. Шеллинг, А. Уолстеттер, Г. Кан, Г. Кис-
синджер, Б. Броди, П. Нитце, разработали 
понятия «взаимно гарантированное унич-
тожение», «контрсиловые», «контрценно-

ст ные» стратегии, «ограниченные войны» 
ниже порога тотальной войны. Тогда же 
П. Нитце предложил концепцию «стабили-
зирующих и дестабилизирующих» видов 
стратегических вооружений, надолго став-
шую темой дискуссий двух тогдашних 
сверхдержав с их противоположными 
взглядами на более опасные, то есть отсут-
ствующие у них, системы.

Сотрудники реформатора американской 
военной стратегии Р. Макнамары предло-
жили концепцию достаточности уровней 
развёртывания стратегических вооружений 
[Enthoven, Smith 1971]. P. Макнамара про-
двигал тезис о том, что ядерное оружие 
ценно в первую очередь не как практи-
ческий инструмент достижения победы в 
вой не, но как оружие, угроза применения 
которого может её предотвратить. Приме-
чательно, что уже в то время данный тер-
мин подвергался сомнению, как по сути 
не отвечающий реалиям стратегического 
соревнования между СССР и США в ситу-
ации, когда, по мнению американской сто-
роны, советское военное командование его 
игнорировало [Yost 2011: 27–28]. Тем не 
менее сама идея, будучи впоследствии рас-
ширенной и углублённой, легла в основу 
концепции «взаимно гарантированного 
уничтожения», которая была детально раз-
работана американской стратегической 
мыслью, а впоследствии принята совет-
ской стороной. В конечном счёте, как 
отме чали ведущие западные теоретики, всё 
сводилось к анализу советско-американ-
ского ядерного противостояния и эффек-
тивности ядерного сдерживания [Gray 
1974]. Американские эксперты допускали 
расширенное толкование этой концепции, 
помимо традиционных вариантов – кри-
зисной стабильности, стабильности гонки 
вооружений и стабильности первого удара. 
Такое деление на самом деле искусствен-
но и, по сути дела, означает одно и то же 
[Colby 2018]. 

Классическая концепция стратегиче-
ской стабильности стала основой развития 
стратегических сил СССР и США и оценок 
вероятности возникновения и течения воз-
можных ядерных конфликтов. Практиче-



ВИКТОР МИЗИН

152

ски всем современным экспертам, в том 
числе и прежде всего ведущим российским 
аналитикам, по окончании «холодной вой-
ны» стала очевидна нарастающая неадек-
ватность этой концепции [Влияние техно-
логических факторов… 2017; Арбатов 2018; 
Дворкин 2018; Кокошин 2018; Trenin 2018; 
Тренин 2019]16. Ведущие специалисты от-
мечали необходимость её коренной транс-
формации с учётом комплексных реалий 
XXI века.

4
Новаторские подходы представляются 

особенно своевременными, поскольку в 
последние годы принципиально измени-
лась расстановка политических сил, сфор-
мировались новые союзы и интеграцион-
ные группировки, обозначилась новая схе-
ма отношений между большими и малыми 
странами. Возникли новые вызовы безо-
пасности и новые технологии, потенциаль-
но применимые для создания вооружений. 
В развивающейся многополярной между-
народной системе появилось множество 
непредвиденных факторов, возникли 
принципиально новые социальные, эконо-
мические, технологические, религиозные 
и идеологические тенденции. Военные по-
тенциалы, как и сохраняющаяся ситуация 
ядерного сдерживания, – лишь часть чрез-
вычайно сложного уравнения стратегиче-
ской стабильности.

В области технологий появление страте-
гического неядерного оружия, прогресс в 
области кибертехнологий, взрывное раз-
витие систем искусственного интеллекта, 
потенциальное появление космического, 

противоспутникового и гиперзвукового 
оружия, разведывательно-ударных дронов 
различного вида базирования непосред-
ственно влияют на стратегическую ста-
бильность. Применение таких систем воо-
ружений в сочетании с ядерным оружием 
может резко дестабилизировать стратеги-
ческую обстановку. По мнению экспертов, 
высокоточные неядерные системы с гло-
бальным охватом могли бы позволить веду-
щим военным державам осуществлять 
стратегические атаки с использованием 
обычных вооружений17.

Даже если давно предсказываемая новая 
«революция в военном деле» не произой-
дёт, эти новые тенденции, несомненно, 
должны быть учтены в современной кон-
цепции стратегической стабильности. 

В области информационного противостоя-
ния всё большее внимание уделяется кон-
цепции «гибридных войн», в развитии кото-
рой Россия и США обвиняют друг друга18. 
Эта концепция предполагает использова-
ние в стратегических и геополитических 
интересах всех возможных средств злона-
меренного воздействия. Такая активность 
включает прежде всего невоенные инстру-
менты (элементы «мягкой силы», информа-
ционной войны, психологического сабота-
жа, различные виды подрывной и диверси-
онной деятельности, организация «цветных 
революций» и хакерских атак, троллинг 
в СМИ и Интернете). 

Стратегическая стабильность требует 
полного контроля над всеми средствами 
сдерживания со стороны гражданского и 
военного руководства в целях предотвра-
щения случайного и несанкционированно-

16 См. также: Дворкин В.З. Постстратегическая стабильность и дестабилизирующие факторы // 
Независимое военное обозрение. 2013. № 6; Дворкин В.З. О «заблудших овцах и пастырях». Стра те-
гическая стабильность в новых условиях // Независимое военное обозрение. 2014. № 4; Рогов С.М., 
Есин В.И., Золотарев П.С., Кузнецов В.С. Стратегическая стабильность в XXI веке // Новое военное 
обозрение. 2012. № 43.

17 Одна из «пионерских» работ по теме [Эктон 2014].
18 Герасимов В. Ценность науки в предвидении. Новые вызовы требуют переосмыслить формы и 

способы ведения боевых действий. 26 февраля 2013 // Военно-промышленный курьер. URL: https://
vpk-news.ru/articles/14632; Пухов Р.Н. Миф о «гибридной войне». Никаких принципиально новых 
действий наша армия в Крыму и на Украине не вела // Независимое военное обозрение. 29.05.2015; 
Korybko A. Hybrid Wars: The Indirect Adaptive Approach To Regime Change. URL: http://orientalreview.
org/press-release/; Popescu N. Hybrid tactics: neither new nor only Russian. EUISS Issue. 2015. Alert 4. 
См. также: [McCuen 2008; Murray, Mansoor 2012; Манойло 2015].
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го применения любого вида ядерного или 
просто стратегического оружия. Развитие 
кибертехнологий ставит новую задачу, вы-
званную появлением принципиально новых 
потенциальных угроз со стороны государ-
ственных структур и хакеров, стремящихся 
получить доступ к системам вооружения. 
В частности, кибератаки могут ослабить 
потенциал сдерживания противника перед 
ядерным ударом (некоторые американские 
эксперты утверждают, что Соединённые 
Штаты уже давно вовлечены в кибервой-
ну с Китаем, Россией, Ираном и Северной 
Кореей, что с некоторыми усилиями они 
могли бы идентифицировать атрибуцию 
атак19. Трудности с надёжным выявлением 
или отслеживанием источников таких атак, 
а также неопределённость, связанная с ха-
рактером ответных мер, дела ют стратегиче-
скую стабильность ещё менее достижимой. 

На политическом уровне в мире склады-
вается принципиально новая расстановка 
сил. С одной стороны, имеет место ощути-
мое ослабление глобального порядка, с дру-
гой – появляются новые лидеры, которые 
борются за влияние. Мир погрузился в со-
стояние постоянной региональной неста-
бильности в условиях непрерывных интен-
сивных технологических инноваций.

Попытки Вашингтона сохранить своё 
политическое, экономическое и особенно 
военное доминирование в мире на фоне 
растущего влияния Китая и России, ис-
пользуя в качестве инструментов НАТО и 
всё менее поддерживающий их Европей-
ский Союз, следует признать малоуспеш-
ными. Мировая сцена отмечена появлени-

ем новых игроков с исторически наследуе-
мыми «имперскими» традициями, которые 
стремятся вернуть былое глобальное влия-
ние (Китай, Индия, Иран, Турция и неко-
торые мечтающие о халифате арабские 
госу дарства). 

Соединённые Штаты сталкиваются с гло-
бальным вызовом со стороны Китая и на-
ходятся в обостряющейся конфронтации 
с Россией. Соперничество между США и 
Китаем стало руководящей парадигмой 
международных отношений, определяю-
щей не только стратегические взаимоотно-
шения, но и реальную политическую, воен-
ную и экономическую динамику. Библио-
теку международника составляют сегодня 
американские работы и официальные до-
клады о необходимости «решительным об-
разом» жёстко в военном плане сдержать 
Китай. В Обзоре ядерной политики 2018 г.20 
обращает на себя внимание отказ от преж-
него тезиса о необходимости поддерживать 
стратегическую стабильность с КНР. 

Это обстоятельство особенно парадок-
сально, если учесть теснейшее переплете-
ние и взаимозависимость экономических и 
финансовых систем двух стран, даже при 
скатывании к новой «холодной войне». 
В то же время Китай и Россия рассматри-
вают друг друга как стратегических парт-
нёров. Они проводят многочисленные со-
вместные манёвры и военно-морские уче-
ния по всему миру, тесно сотрудничают по 
совместным системам противоракетной 
обороны и созданию систем предупрежде-
ний о ракетном нападении российского 
производства. Коммунистический Китай, 

19 Geers K., Kindlund D., Moran N., Rachwald R. World War C : Understanding Nation-State Motives 
Behind Today’s Advanced Cyber Attacks. FireEye. 2014. URL: https://www.fireeye.com/content/dam/
fireeye-www/global/en/current-threats/pdfs/fireeye-wwc-report.pdf; Футтер Э. Ядерное оружие в век 
информационных технологий: новые вызовы с точки зрения безопасности, стратегии и стабильно-
сти. 2016. Валдайская записка № 56. URL: http://ru.valdaiclub.com/files/13032/; Добровольский В. 
НАТО готова к коллективной обороне при кибератаках, но не во всех случаях. РИА Новости. 
14.06.2016. URL: http://ria.ru/world/20160614/1447513284.html#ixzz4Be5c0CYs; Pellerin Ch. 
Cyber, Space, Middle East Join Nuclear Triad Topics at Deterrence Meeting. DoD News, Defense Media 
Activity. WashingtonD.C. 27.07.2016. URL: https://www.defense.gov/News/Article/Article/873507/
cyber-space-middle-east-join-nuclear-triad-topics-at-deterrence-meeting/.

20 Wang R. Making Sense of Chinese Reactions to the US 2018 Nuclear Posture Review.How is the 
Trump administration’s Nuclear Posture Review perceived in China? The Diplomat. February 27, 2018. 
URL: https://thediplomat.com/2018/02/making-sense-of-chinese-reactions-to-the-us-2018-nuclear-
posture-review/
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несмотря на декларативно-успокоитель-
ные утверждения его руководства, изгото-
вился в долгосрочной перспективе стать 
мировым гегемоном [Михеев, Луконин, 
Игнатьев 2017; Danner 2019]21. Пока, одна-
ко, для этого ему недостаёт политико-ди-
пломатического опыта, военной мощи и 
ресурсов «мягкой силы». В будущем с учё-
том традиционной китайской идеологии 
возрождения Поднебесной как великой 
империи будет представлять проблемы не 
только для США, но в перспективе и для 
ныне дружественной России. Взаимо дей-
ствие России с КНР носит привилегиро-
ванный характер и определяется формулой 
«отношений всеобъемлющего равноправ-
ного доверительного партнёрства и страте-
гического взаимодействия, взаимной под-
держки, совместного процветания и друж-
бы, передающейся из поколения в поколе-
ние»22. Как правило (когда это не идёт 
вразрез с его важнейшими интересами), 
Пекин поддерживает российскую внеш-
нюю политику по ключевым мировым про-
блемам, в том числе и в Совете Безопасности 
ООН. Вопрос о взаимной угрозе в отноше-
ниях России и Китая полностью и оконча-
тельно снят, что соответствующим образом 
закреплено на договорно-правовом уров-
не. В Совместной декларации об основах 
взаимоотношений между Российской Феде-
рацией и Китайской Народной Рес пуб-
ликой от 18 декабря 1992 г. подчёркивается, 
что «все спорные вопросы между двумя 
государствами будут решаться мирными 
средствами». Впрочем, было бы недально-
видным недоучитывать и наличие несовпа-
дающих и даже конфликтных интересов у 
России и Китая – при том, что экономиче-

ская компонента наших отношений значи-
тельно отстаёт от политической и военной. 
В перспективе Китай настойчиво продол-
жит нащупывать пути обретения глобаль-
ного лидерства. В данной ситуации для 
Пекина и Вашингтона критически важно 
перетянуть на свою сторону Москву – чему 
последней нельзя поддаваться. Вместе 
Россия и Китай составляют реальную силу, 
способную сдержать США. Это создаёт до-
статочно прочную основу для укрепления 
стратегического сотрудничества Москвы и 
Пекина в деле совместной защиты их со-
впадающих интересов. 

Взаимоотношения в треугольнике Рос-
сия–США–Китай фактически будут опре-
делять характер международных отноше-
ний на длительную перспективу. Для того 
чтобы не допустить укрепляющегося 
альянса Москвы и Пекина, Вашингтон и 
НАТО будут вынуждены пойти на опреде-
лённые уступки российской стороне. 
В этой связи немаловажно, как к такому 
соревновательному раскладу будут отно-
ситься ЕС (при всём различии подходов 
у его членов) и новые, пока региональные 
центры силы, такие как Индия и Бразилия. 
Ни страны Европы, ни в ещё большей мере 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Индия, Япония, АСЕАН и Австралия не 
могут отказаться от взаимоотношений 
с Китаем, несмотря на серьёзные противо-
речия с этой страной и реальные опасения 
перед усилением влияния Пекина. Индия 
выдвигается как потенциальная мировая 
держава, которая поддерживает друже-
ственные отношения с Россией и Соеди-
нёнными Штатами, но находится в откры-
той конфронтации с Китаем.

21 См. также: Latham A.A. Why China’s Push For Global Dominance Is Not Going So Well Instead of a 
rising power, could China be a faltering one? National Interest. September 15, 2020. URL: https://
nationalinterest.org/blog/reboot/why-chinas-push-global-dominance-not-going-so-well-168932; Heer P. 
Understanding U.S.-China Strategic Competition. National Interest. October 20, 2020. URL: https://
nationalinterest.org/feature/understanding-us-china-strategic-competition-171014; Du K. Does China 
have the soft power necessary to become the global hegemon? Australian Institute of International 
Affairs. 7 October 2017. URL: https://www.internationalaffairs.org.au/resource/china-soft-power-
necessary-become-global-hegemon/; Gvosdev N.K. Russia and US National Interests: Maintaining a 
Balance of Power in Europe and Asia, August 05, https://russiamatters.org/analysis/russia-and-us-
national-interests-maintaining-balance-power-europe-and-asia 2020

22 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Президент 
России. 25.06.2016. URL: http://kremlin.ru/supplement/5100/print.
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На региональном уровне, после сфоку-
сировавшего на себе основное внимание 
в 1950-х – 1990-х годах «центральном 
балан се» стратегического противостояния 
Моск вы и Вашингтона и руководимых ими 
альянсов, о себе заявили державы, разра-
ботавшие и развернувшие ядерное оружие: 
Израиль, Индия, Пакистан и КНДР. 
Их потен циалы уже не могут не прини-
маться во внимание при расчёте соотноше-
ния сил и оценке угроз ведущими держава-
ми. Региональные противостояния уже 
стали реальностью, а следовательно, воз-
никла и угроза ограниченной ядерной во-
йны между державами среднего уровня 
(medium-size nuclear powers). В новых усло-
виях важна способность пятёрки постоян-
ных членов Совета Безопасности ООН 
предотвращать прямые военные столкно-
вения на региональным уровне, в том чис-
ле неядерные, что также является теперь 
условием поддержания стратегической ста-
бильности. 

Таким образом, на смену биполярному и 
недавно однополярному мировому поряд-
ку приходит сложная конфигурация дер-
жав. Угроза давно предрекаемого ядерного 
терроризма или неожиданного удара со 
стороны околоядерных держав, заметное 
ослабление режимов нераспространения 
оружия массового уничтожения в условиях 
появления новых видов вооружений – все 
эти риски поставили вопрос о соответ-
ствии традиционных представлений о стра-
тегической стабильности современным 
реа лиям полицентричного мира. 

Непрекращающиеся всеохватывающие 
кризисы (между Россией и Соединёнными 
Штатами, Россией и НАТО, Китаем и 
Соединёнными Штатами, конфликты на 
Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском 
регионе) неизбежны. Вовлечённые в них 

страны придерживаются совершенно раз-
ных концепций стратегической стабиль-
ности и не отказываются от совершенство-
вания оборонных потенциалов. США сде-
лали участие Китая в переговорах главным 
условием своего согласия на продолжение 
процесса сокращения стратегических на-
ступательных вооружений.

В ходе брифинга на венских консульта-
циях 22 июня 2020 г. американские пред-
ставители призывали российских коллег 
побудить Пекин присоединиться к пере-
говорам. Между тем официальная пози-
ция Москвы состоит в отсутствии намере-
ния давить на Китай. Со своей стороны, 
на той же встрече российская делегация 
предложила, чтобы в случае заключения 
какого-либо будущего соглашения по 
СНВ в него были включены ядерные силы 
Велико бри тании и Франции – хотя Лон-
дон и Париж такой вариант постоянно 
отвергают23.

По оценкам экспертов, Китай сейчас 
осторожно переходит от прежней страте-
гии минимального сдерживания к копиро-
ванию стратегии российского стратегиче-
ского «ответно-встречного удара». Начать 
анализ таких возможностей заставили 
Китай прогресс технологий и изменения в 
сфере безопасности. Усиленными темпами 
в КНР происходит наращивание ракетного 
и в целом ядерного, а также военно-мор-
ского потенциала24. 

Белая книга Китая по вопросам военной 
стратегии, выпущенная в 2015 году, впер-
вые содержала требование «улучшить стра-
тегическое раннее предупреждение» и усо-
вершенствовать систему ядерных сил25. 
Среди военных КНР раздаются призывы 
обеспечить возможность наносить удар по 
предупреждению и ответно-встречный удар 
прежде, чем ракеты агрессора причинят 

23 Rising D. US, Russia hold new nuclear arms talks, but without China. The Associated Press. 
23.06.2020. URL: https://www.defensenews.com/global/the-americas/2020/06/23/us-russia-hold-new-
nuclear-arms-talks-but-without-china/

24 US Defense Department. 2017. Annual Report to Congress: Military and Security Developments 
Involving the People’s Republic of China 2017. Office of the Secretary of Defense, 15.05.2017. URL: 
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2017_China_Military_Power_Report.PDF.

25 China’s Military Strategy. Beijing: State Council Information Office of the People’s Republic of 
China, 2015. URL: http://www.chinadaily.com.cn/ china/2015 -05/26/content_20820628. htm
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серьёзный урон26. Поскольку при таких ус-
ловиях Китай совершит контрудар уже по-
сле того, как будет произведён пуск ракет 
противника, изменение доктрины не при-
ведёт к отказу от исторически принятой 
стратегии отказа от первого применения 
ядерного оружия и пресловутого «мини-
мального сдерживания».

С учётом важности для США космиче-
ской группировки, американских военных 
особенно беспокоит разработка КНР про-
тивоспутникового оружия. В январе 2007 г. 
Пекин провёл успешное испытание, в ходе 
которого баллистическая ракета КТ-1 уни-
чтожила выработавший ресурс метеоро-
логический спутник «Фэньюнь-1» (FY-1C 
Fengyun). 

Ускоренная модернизация стратегиче-
ских ядерных сил означает, что Китай стре-
мится создать полноценную ядерную триа-
ду, такую же, как у России и США. Он будет 
совершенствовать и наращивать свой ядер-
ный оружейный потенциал в условиях пол-
ной непрозрачности, как политико-воен-
ный инструмент для решения задач по пре-
вращению в лидирующую державу мира. 
В перспективе это может стать не только 
серьёзной угрозой для США, но и повлиять 
на дальнейшее развитие стратегических 
ядерных сил России. 

Можно предположить, что мир движет-
ся от биномной концепции периода «хо-
лодной войны» (наличие у СССР/России и 
США жизнеспособных стратегических сил 
и отсутствие стимулов к первому удару 
СНВ) к новой концепции, одновременно 
многокомпонентной (стратегическое и 
нестра тегическое ядерное оружие, проти-
воракетная оборона, глобальный высо-
коточный обычный удар, гиперзвуковое, 
кибер-, космическое и другое «экзотиче-
ское» оружие) и многосторонней (с учётом 
ядерных сил и потенциалов третьих стран). 
При рассмотрении вопроса о способах до-
стижения стабильности эта концепция 
должна взвешивать все обстоятельства. 

Сдерживание – перекрёстно – будет осуще-
ствляться на разных уровнях всеми ядер-
ными державами друг в отношении друга.

Модель стратегической стабильности 
с такими множественными вводными будет 
намного сложнее, чем её версия периода 
«холодной войны», даже если первоначаль-
но попытаться построить её графически, 
а не математически-функционально. Подоб-
ная концепция стратегической стабильно-
сти была бы намного объёмнее, охватывала 
бы спектр новых проблем, включая воен-
ные потенциалы ведущих держав, и выхо-
дила бы за традиционные рамки, учитывая 
также политические взаимоотношения и 
противостояния держав. Соответственно, 
было бы крайне нелегко увязать классиче-
скую концепцию с новой, а также вырабо-
тать общий алгоритм, который приводил 
бы к реалистичным прогнозам и рекомен-
дациям по укреплению стратегической ста-
бильности.

5
Как уже отмечалось, с начала 2000-х го-

дов геополитический, технологический и 
психологический ландшафт, который 
в прошлом помог предотвратить войну 
между ядерными державами, существенно 
изменился. Принципиально изменились 
концепция и условия стратегической ста-
бильности, сами инструменты предотвра-
щения ядерного конфликта. Для поддер-
жания или даже укрепления стратегиче-
ской стабильности в этих усложняющихся 
и быстро меняющихся условиях многие 
прежние концепции и стратегии нуждают-
ся в пересмотре и корректировке.

Новая концепция стратегической ста-
бильности предполагает учёт всех появив-
шихся в последние десятилетия факторов 
международной безопасности и гонки во-
оружений [Colby 2018]. Российским и за-
падным военным и экспертам предстоит 
разработать новую «философию военного 
дела», представить современную версию 

26 Kulacki G. The Chinese Military Updates. China’s Nuclear Strategy. Boston, Union of Concerned 
Scientists, 2015. URL: https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2015/03/chinese-nuclear-
strategy-full-report.pdf
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«нового мышления во внешней политике», 
учитывающую тренды мирового развития и 
разработки инновационных средств веде-
ния войны, появившиеся среды и методы 
противостояния (например, появление но-
вых видов оружия массового уничтожения, 
сетецентрические и информационно-ору-
жейные угрозы, кибервойны и др.)27. Новое 
понимание стратегической стабильности 
должно включать в себя отказ сторон от 
совер шения враждебных действий друг 
в отношении друга, поиск конкретных 
путе й снижения вероятности нанесения 
упреждающего разоружающего удара. 
В перспективе, через укрепление доверия и 
устранения поводов для взаимной подо-
зрительности, не исключён и отказ от вза-
имного сдерживания России и США. 

Сказанное не означает, что стратегиче-
ская стабильность в её «классическом» по-
нимании уже не важна и должна быть от-
брошена. Она и сегодня пригодна для ана-
лиза ядерного противостояния России и 
США, России и НАТО – подобно тому, как 
ньютоновская физика объясняет мир при-
вычный, но для изучения процессов микро-
мира требуется инструментарий квантовой 
механики. Современное понимание страте-
гической стабильности не ограничивается 
отсутствием стимулов к нанесению первого 
удара в ситуации ядерной конфронтации 
(таково определение этого термина в узком 
смысле). Обеспечение кризисной стабиль-
ности по-прежнему означает отсутствие мо-
тива для нанесения упреждающего удара на 
начальном этапе конфликта. Логика ядер-
ного сдерживания (угроза неминуемого воз-
мездия – последующий неприемлемый 
ущерб) практически неизменна. Именно 
неприемлемый ущерб задаёт параметры оп-
тимального состава и размера стратегиче-

ских арсеналов, будучи главным фактором 
удержания потенциальных противников от 
агрессии и тем самым сохраняя стратегиче-
скую стабильность. По-прежнему актуаль-
ны определения Совместного заявления 
США и СССР относительно будущих пере-
говоров по ядерным и космическим воору-
жениям и дальнейшему укреплению страте-
гической стабильности от 1 июля 1990 го-
да28. Прежде всего, это понимание этого 
термина как стратегических отношений, 
устраняющих «стимулы для нанесения пер-
вого ядерного удара». Кроме того, важней-
шими моментами сформулированной тогда 
концепции было то, что целями будущих 
переговоров СССР и США должны будут 
стать дальнейшее снижение риска развязы-
вания войны, особенно ядерной, и обеспе-
чение транспарентности и предсказуемости 
путём дальнейшего стабилизирующего со-
кращения стратегических арсеналов обеих 
стран. Это должно было быть достигнуто 
путём поиска соглашений, которые повы-
шали бы живучесть, устраняли стимулы для 
ядерного первого удара и реализовали бы 
соответствующую взаимосвязь между стра-
тегическими наступательными и оборони-
тельными вооружениями. В XXI веке так 
понимаемая стратегическая стабильность 
продолжает лежать в основе российско-
американского диалога по проблемам ядер-
ных вооружений.

Вместе с тем происходящее переосмыс-
ление понятия «стратегическая стабиль-
ность» ввиду описанных выше новых тех-
нологических и политических условий в 
конечном счёте делает его синонимичным 
категории международной безопасности. 
Это уже чётко осознают и ведущие россий-
ские эксперты в этой области [Влияние 
технологических факторов… 2017; Арбатов 

27 Путин В.В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Российская 
газета. 17.02.2012. URL: https://rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html

28 Soviet-United States Joint Statement on Future Negotiations on Nuclear and Space Arms and 
Further Enhancing Strategic Stability. – June 1, 1990, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/
soviet-united-states-joint-statement-future-negotiations-nuclear-and-space-arms-and; Совместное 
заявление о будущих переговорах по ядерным и космическим вооружениям и дальнейшему укрепле-
нию стратегической стабильности. Государственный визит Президента СССР М. С. Горбачева в Сое-
динённые Штаты Америки, 30 мая – 4 июня 1990 года. Документы и материалы. М.: Политиздат, 
1990. С. 335.
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2018; Дворкин 2018; Кокошин 2018; Trenin 
2018; Тренин 2019]29. Сегодня необходимо 
наметить новую парадигму стратегической 
стабильности как построение системы фор-
мирующегося мирового порядка, способ-
ного защитить отдельные регионы (Рос сию 
и всю Евразию), а также мир в целом от 
крупных внешних вооружённых конфлик-
тов и стратегических вызовов, угрожающих 
интересам всех стран, а в случае политиче-
ского кризиса блокировать их сползание 
в фазу военного противостояния. 

Для России стратегическая стабиль-
ность означает некое желаемое состояние в 
системе международных отношений, кото-
рое не позволяло бы любым крупным меж-
дународным конфликтам выходить за пре-
делы своей предвоенной, невоенной фазы 
[Мизин 2019]. Таким образом, стоит во-
прос не только о предотвращении ядерных 
конфликтов между державами, но и о до-
стижении такого состояния международ-
ной системы безопасности на глобальном 
и региональном уровнях, при котором 
между государствами установлены друже-
ские и миролюбивые гармоничные отно-
шения [Colby 2018: 117]. Современное ви-
дение стратегической стабильности, не 
сводимое исключительно к алгоритмам 
ядерного противостояния двух сверхдер-
жав, представляет собой своего рода мега-
парадигиму [Koblenz 2014]. 

Естественным образом просматривают-
ся следующие возможные меры по поддер-
жанию стратегической стабильности:

– теоретическая и практическая работа 
по ядерному сдерживанию в формате 
Россия и США;

– сдерживание Россией ядерных сил 
Великобритании и Франции, а также КНР; 

– усилия по поддержанию по мере воз-
можности стабильности и региональных 
ядерных балансов, включая нестратегиче-
ское ядерное оружие;

– в ситуации ядерной многополярности 
учёт и постепенное вовлечение в диалог 
неофициальных ядерных держав – Индии, 
Пакистана, КНДР и Израиля;

– продумывание инновационных меха-
низмов предотвращения военных стол-
кновений и ограничения гонки воору-
жений, разработка новой концепции 
контро ля над вооружениями; изучение 
возможностей отказа ядерных держав 
от стратегий взаимно гарантированного 
уничтожения, изучение возможности от-
каза в будущем от стратегии запуска стра-
тегических наступательных вооружений 
по оповещению;

– разработка мер контроля по всему 
спектру новых неядерных типов и видов 
вооружений: различного рода дронов, со-
временных высокоточных обычных воору-
жений, космических (включая ПРО), на 
новых физических принципах (лучевых, 
импульсных и др.), гиперзвуковых, кибер-
сетевых, на основе искусственного интел-
лекта, нейтрализация ресурсов информа-
ционного и гибридного воздействия; 

– выстраивание миропорядка, способ-
ного уберечь отдельные регионы (напри-
мер, Евразию), а также мир в целом от 
угроз крупных вооружённых конфликтов и 
стратегических вызовов, угрожающих ин-
тересам всех стран в случае возникновения 
политического кризиса30; 

– разработка в региональном и глобаль-
ном форматах правил поведения в военно-
стратегической и военно-политической 
сферах, а также мер по повышению страте-
гической предсказуемости и доверия, до-
стижению глобального режима сдержан-
ности и ответственности ядерных держав 
в плане взаимных обязательств и односто-
ронних мер по предотвращению гонки во-
оружений и уменьшению ядерной опасно-
сти [Tannenwald 2020], сравнение ядерных 
доктрин и приоритетов для вооружённых 

29 См. также: Дворкин В.З. Постстратегическая стабильность и дестабилизирующие факторы // 
Независимое военное обозрение. 2013. № 6; Дворкин В.З. О «заблудших овцах и пастырях». 
Стратегическая стабильность в новых условиях // Независимое военное обозрение. 2014. № 4.

30 Ядерное оружие и стратегическая стабильность: поиски российско-американского консенсуса 
в XXI веке. Доклад РСМД, 26 декабря 2012. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1221#top
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сил, политических и экономических по-
тенциалов всех крупных держав;

– продление действия нового договора 
СНВ, а при его отсутствии разработка 
меха низма обеспечения максимально воз-
можной транспарентности в области стра-
тегических и ракет средней дальности – 
ранее предусмотренные новыми договора-
ми по стратегическим наступательным 
воору жениям, ракетам средней и меньшей 
дальности;

– проработка новых концепций и сце-
нариев сокращения СНВ, возможностей 
продумывания методов контроля или 
запре та космического, противоспутнико-
вого и использования кибероружия для 
враждебного воздействия на стратегиче-
ские силы ядерных держав;

– согласование договорённости об от-
казе от воздействий на критически важные 
государственные и военные объекты, вывод 
из строя которых приведёт к срыву ответ-
ных действий ядерных сил, ненацеливание 
СНВ на объекты СПРН и системы управ-
ления ядерными силами, что по россий-
ской военной доктрине означало бы повод 
к применению ядерного оружия;

– продолжение усилий по вовлечению 
Китая, Великобритании и Франции в про-
цесс ограничения стратегических воору-
жений – первоначально в виде обмена 
инфор мацией о доктринах, стратегиях и 
арсеналах и проведения разносторонних 
консультаций;

– обсуждение взаимных озабоченно-
стей в стратегической сфере между Соеди-
нёнными Штатами и Россией, Соеди нён-
ными Штатами и Китаем;

– укрепление режимов нераспростра-
нения оружия массового уничтожения, при-
нятие комплекса мер по повышению эффек-
тивности и жизнеспособности Дого во ра о 
нераспространении ядерного оружия, кото-
рому исполняется в этом году двадцать лет.

При этом следует понимать теоретиче-
скую сложность задачи, для решения кото-
рой потребовался бы комплексный много-
факторный анализ на междисциплинарной 
основе – если такая задача сегодня вообще 
решаема. 

6
В нынешних условиях гонка вооруже-

ний будет вестись в первую очередь по ка-
чественным параметрам; она будет крайне 
опасной и затратной, как констатируют 
в НАТО31. Для того чтобы избежать подоб-
ного сценария, который может стать неиз-
бежным, необходимо переломить форми-
рующуюся тенденцию и в инициативном 
порядке предложить программу конкрет-
ных мероприятий по предотвращению в 
будущем глубоких кризисов, аналогичных 
нынешнему. 

Важнейшее значение для стратегиче-
ской стабильности как в прошлом, так и 
сегодня принадлежит противоракетным 
вооружениям. США настолько ушли впе-
рёд от остального мира в развитии высоко-
точных обычных вооружений, что в случае 
ликвидации значительных ядерных потен-
циалов других стран они обеспечили бы 
себе позиции безусловного мирового геге-
мона в военной области [Kokoshin 2011]. 

Что касается проблематики противора-
кетной обороны, то здесь мнение автори-
тетных исследователей однозначно. Сего-
дня нет ни одного нашего главного кон-
структора или непредвзятого и уважаемого, 
серьёзного специалиста, которые подтвер-
дили бы заметное влияние в обозримой 
перспективе системы ПРО США на рос-
сийский потенциал ядерного сдержива-
ния32. Необходимо подчеркнуть, что к на-
стоящему времени ведущие специалисты 
сделали вывод о том, что плотная система 
противоракетной обороны способна пере-
хватить одиночные или малогрупповые 

31 В НАТО заявили, что хотят избежать гонки вооружений. РИА Новости. 12.02.2020. URL: 
https://ria.ru/20200212/1564601024.html

32 Интервью с академиком РАН, генеральным конструктором СЯС Ю.С. Соломоновым // Военно-
космическая оборона. №6 (63). 2011; Рогов С., Есин В., Золотарёв П., Кузнецов В. (2012). 
Стратегическая стабильность в XXI веке // Новое военное обозрение. № 43.
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(несколько единиц) пуски баллистических 
ракет с простейшими средствами проти-
водействия, но совершенно не способна 
снизить потенциал ядерного сдерживания 
России или Соединённых Штатов [Проти-
воракетная оборона 2012]. 

Примерный паритет между стратегиче-
скими ядерными силами России и США 
сохранится в обозримой перспективе. 
По мнению генерал-полковника В. Есина, 
в будущем Россия вполне могла бы согла-
ситься на примерную конфигурацию 
наши х стратегических сил: порядка 400–
500 развёрнутых стратегических носителей 
с 1000 развёрнутыми боезарядами, проти-
воспутниковое оружие, десять стратеги-
ческих ракетоносцев, новые самолёты 
ПАК-ДА с гиперзвуковыми ракетами боль-
шой дальности.

В этой связи настало время определиться 
с угрозой от американской системы проти-
воракетной обороны. В Москве, как пред-
ставляется, существует понимание её фак-
тического влияния. В сентябре 2015 года, 
выступая на форуме «Армия-2015», Пре-
зидент России В.В. Путин заявил: «В теку-
щем году состав ядерных сил пополнят 
более 40 новых межконтинентальных бал-
листических ракет, которые будут способ-
ны преодолевать любые, даже самые тех-
нически совершенные системы противо-
ракетной обороны». Представляется, что 
новые типы российского стратегического 
арсенала, обнародованные в 2018 году, по-
видимому, отринули традиционную навяз-
чивую идею об угрозе американской ПРО, 
и Москва уже более не заинтересована 
в каком-то новом договоре по противора-
кетной обороне, да и не рассчитывает на 
это. На стратегическую стабильность в её 
изначальном понимании – как баланс по-

тенциалов ядерного сдерживания СССР/
России и США – системы ПРО сторон 
действительно не влияют33. Новейшие 
российские системы, объявленные 
Путиным в марте 2018 года34, принципи-
ально закрывают тему противоракетной 
обороны – Россия пробивает любую 
нынеш нюю и перспективную систему 
США, – а следовательно, ненужной в про-
тивостоянии с ними35.

Сценарий внезапного выбивания рос-
сийских стратегических сил неядерными 
высокоточными средствами оспаривают 
многие авторитетные эксперты, так как 
атака ракетами с обычными боевыми 
частя ми не гарантирует 100%-го пораже-
ния всех стратегически важных объектов36. 
Серьёзные эксперты представили деталь-
ные расчёты, показывающие невозмож-
ность одновременного удара высокоточ-
ными крылатыми ракетами даже по одному 
конкретному позиционному району ракет-
ных войск стратегического назначения 
в европейской части страны с учётом раз-
меров и геометрии целей, оценки необхо-
димого количества крылатых ракет для на-
дёжного поражения одного высокозащи-
щённого объекта – шахтной пусковой 
установки, командного пункта – в зависи-
мости от точности их попадания.

Сложнее обстоит дело с гиперзвуковыми 
стратегическими системами. Конфликт 
с использованием таких гиперзвуковых 
планирующих систем на больших расстоя-
ниях, в частности весьма короткое время 
от обнаружения до удара по цели плюс не-
однозначность определения самой атакуе-
мой цели, усложняет процесс принятия 
решения подвергшейся нападению сторо-
ны и может побудить её пойти на полно-
масштабный «ответно-встречный» (по опо-

33 Дворкин В. (2012) Что способно разрушить стратегическую стабильность // Новое военное 
обозрение. № 28.

34 Послание Президента Федеральному Собранию. 1 марта 2018 г. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/56957.

35 Интервью с академиком РАН, генеральным конструктором СЯС Ю.С. Соломоновым (2011) // 
Военно-космическая оборона. 2011. №6 (63); Рогов С., Есин В., Золотарев П., Кузнецов В. Стра-
тегическая стабильность в XXI веке // Новое военное обозрение. 2012. № 43.

36 Ахмеров Д., Ахмеров Е., Валеев М. 2015. По-быстрому не получится. Военно-промышленный 
курьер. URL: http://vpk-news.ru/articles/27617
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вещению системы предупреждения о ракет-
ном нападении) удар из-за предполагаемой 
угрозы его ядерной инфраструктуре и систе-
ме командования и управления стратегиче-
ских наступательных вооружений. Это зна-
чительно подрывало бы нынешнюю стра-
тегическую стабильность37. Такая перспек-
тива уже вызывает серьёзное беспокойство 
российских военных и, очевидно, станет 
одним из камней преткновения в вероят-
ном дальнейшем диалоге с США по страте-
гическим вопросам.

Очевидно, что развернувшееся соревно-
вание в развёртывании нового ядерного 
оружия и нынешний коллапс традицион-
ного контроля над вооружениями требуют в 
будущем разработки качественно отличных 
подходов к сдерживанию и регулированию 
этих процессов. Появляющиеся технологии 
не нивелируют важность ядерных сил для 
обеспечения национальной безопасности 
ведущих держав. В частности, в параграфе 
27 «Военной доктрины Рос сий ской Феде-
рации» 2014 г. говорится о праве Москвы 
применить ядерное оружие «в ответ на при-
менение против неё и (или) её союзников 
ядерного и других видов оружия массового 
поражения, а также в случае агрессии про-
тив Российской Федерации с применением 
обычного оружия, когда под угрозу постав-
лено само существование государства»38. 
В опубликованных 2 июня 2020 г. «Основах 
государственной политики России в обла-
сти ядерного сдерживания» подтверждает-
ся, что страна может применить ядерное 
оружие в случае, если его или иное оружие 
массового поражения используют против 

России и союзников при атаке (воздей-
ствии) противника на критически важные 
государственные и военные объекты, вывод 
из строя которых приведёт к срыву ответ-
ных действий ядерных сил, а также при не-
ядерной агрессии против России, которая 
поставит под угрозу само существование 
государства (п. 19)39.

Отсюда и отказ России присоединиться 
к Договору о запрещении ядерного ору-
жия, открытому для подписания в июле 
2017 года. Этот документ не отвечает инте-
ресам российской национальной безопас-
ности. Более того, есть основания опасать-
ся, что он может негативно сказаться на 
положении дел на международной арене, 
прежде всего в сфере ядерного нераспро-
странения. В ней присутствуют элементы 
политической наивности, да и пропаган-
дистские мотивы. Как заявило Мини стер-
ство иностранных дел России: «Разработка 
запретительной конвенции объясняется 
стремлением незамедлительно устранить 
ядерную угрозу, как это декларируют участ-
ники переговоров. Задача, несомненно, 
благородная, но они избрали для её реше-
ния, мягко говоря, не самый рациональ-
ный и продуктивный путь». Между тем Рос-
сия и Соединённые Штаты в рамках вы-
полнения двухсторонних договорённостей 
за последние тридцать лет сократили свои 
ядерные арсеналы более чем в пять раз40. 

По мнению российской дипломатии, 
ДНЯО полностью отвечает на вызовы в сфе-
ре ядерного нераспространения и никаких 
доработок не требует. Любая попытка улуч-
шить договор может привести к его краху – 

37 Acton J. Supplement to Hypersonic Boost- Glide Weapons’. 2015. Р. 2–4. URL: http://
scienceandglobalsecurity.org/archive/sgs23acton_app.pdf; Hypersonic Weapons. A Challenge and 
Opportunity for Strategic Arms Control. United Nations Office for Disarmament Affairs and the United 
Nations Institute for Disarmament Research. New York, 2019. URL: https://www.un.org/disarmament/
publications/more/hypersonic-weapons-a-challenge-and-opportunity-for-strategic-arms-control/; Speier R., 
Nacouzi G., Lee C., Moore R. Hypersonic Missile Nonproliferation: Hindering the Spread of a New Class 
of Weapons, RAND Corporation, Santa Monica, 2017. URL: https://www.rand.org/content/dam/rand/
pubs/research_reports/RR2100/RR2137/RAND_RR2137.pdf

38 Президент утвердил новую редакцию Военной доктрины, 26 декабря 2014 года. http://kremlin.
ru/events/president/news/47334

39 Указ Президента Российской Федерации от 02.06.2020 г. № 355 «Об Основах государствен-
ной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

40 В МИДе объяснили неприсоединение к конвенции о запрещении ядерного оружия, 29 июня 
2017. URL: https://www.atomic-energy.ru/news/2017/06/29/77290.
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слишком это хрупкая конструкция, слиш-
ком многоплановы противоречия между го-
сударствами-участниками. Оче вид но, что 
запрет и полное уничтожение ядерного ору-
жия достижимы теоретически, но пока не на 
практике: для этого нужны качественно но-
вые условия в мировых делах и, более того, 
кардинально инновационная ситуация со 
стратегической стабильностью. 

Для построения безъядерного мира надо 
обеспечить совершенно новое качество 
международных отношений и безопасно-
сти, гарантировать равную и неделимую 
коллективную безопасность всех госу-
дарств, ликвидировать рецидивы и стерео-
типы недоверия, взаимной подозритель-
ности и враждебности, отказаться от по-
пыток решения спорных вопросов силой 
и путём навязывания двойных стандартов. 
В идеале мир должен эволюционировать 
в сообщество миролюбивых и – при всех 
цивилизационных и национальных осо-
бенностях – демократических государств с 
действенной системой мирного разреше-
ния споров, укоренения принципа непри-
менения силы и угрозы её применения. 
Безопасность государств должна адекватно 
обеспечиваться с помощью обычных сил. 

Нынешняя тенденция в области разви-
тия передовых технологий грозит откры-
тием новых каналов гонки вооружений. 
В этой связи нам было бы полезно сформи-
ровать новые инициативы по традицион-
ным темам российской дипломатии в обла-
сти разоружения по ограничению стратеги-
ческих наступательных вооружений и даже, 
несмотря на американскую обструкцию, 
противоракетной обороны, испытаниям 
противоспутникового оружия, и в буду-
щем – гиперзвуковых систем стратегиче-
ской дальности и дронов. В конечном счёте 
могут быть предприняты и более далеко-
идущие шаги [Reif, Mizin 2017]. Нам не 
стоит уходить от обсуждения рамок буду-
щих сокращений стратегических вооруже-
ний – при понимании, что, по мнению 
Москвы, они возможны лишь с учётом всех 
факторов стратегической стабильности. 
Россия могла бы тщательно разработать на 
экспертной основе и продвигать комплекс-

ный пакет инициатив в сфере нераспро-
странения и дальнейшего ограничения 
ядерных вооружений – без какого-либо 
ущерба для национальных интересов.

 Ещё в выступлении на заседании Меж-
дународного дискуссионного клуба «Вал-
дай» 24 октября 2014 г. Президент России 
В.В. Путин подчёркивал, что Москва на-
стаивает на продолжении переговоров по 
сокращению ядерных арсеналов и готова 
к самому серьёзному предметному разгово-
ру по вопросам ядерного разоружения – 
естественно, без двойных стандартов.

В любом случае все будущие договорён-
ности должны быть юридически обязатель-
ными и поддающимися проверке соглаше-
ниями, основанными не на конференциях 
и пустопорожних обсуждениях идей мно-
гостороннего сдерживания, а на согласо-
ванных принципах. 

Сам термин «стратегическая стабиль-
ность» выглядит настолько удачным и при-
влекательным, что его начинают тракто-
вать весьма произвольно, придавая ему то 
значение, которого он никогда ранее не 
имел. Сторонники нового видения рассуж-
дают о якобы архаичности традиционного 
контроля над вооружениями, фактически 
ставя под сомнение полезность существу-
ющих договорённостей по ограничению и 
сокращению ядерных вооружений, кото-
рые базируются на традиционном понима-
нии этого термина. Очевидно, что обсуж-
дение проблемы стратегической стабиль-
ности с США с позиции «нового видения» 
заведомо обречено на провал. Новое виде-
ние стратегической стабильности не толь-
ко не помогает контролю над ядерными 
вооружениями, но и препятствует дости-
жению новых соглашений в данной обла-
сти [Савельев 2019].

* * *
На фоне появления новых факторов 

непо средственные шаги по определению 
пара метров будущей стратегической ста-
бильности должны быть в высшей степени 
целенаправленными, ориентированными – 
на первом этапе – прежде всего на заключе-
ние максимально прагматичного соглаше-
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ния по дальнейшим мерам контроля над 
вооружениями. В среднесрочной и долго-
срочной перспективе важно создать всеобъ-
емлющие концептуальные механизмы для 
налаживания диалога с западными партнё-
рами по фундаментальным вопросам стра-
тегической стабильности. Они могут ка-
саться оценки военно-стратегической ситу-
ации в мире и перспектив её развития; 
определения и философии стратегической 
стабильности в новых условиях; механиз-
мов сдерживания, мер укрепления доверия 
и механизмов предотвращения военных 
столкновений и ограничения гонки воору-
жений; ядерных доктрин и приоритетов во-
оружённых сил. Будет ли это концепцией, 
разработанной совместно Россией и США, 
или концепцией многосторонней – такой 
вопрос необходимо прояснить в процессе 
дипломатических консультаций. Россия и 
США могли бы активизировать дискуссии 
по всему комплексу проблем стратегиче-
ской стабильности, сравнению военных 

доктрин друг друга, устранению взаимных 
озабоченностей и укреплению доверия, 
включая вопросы противоракетной оборо-
ны, космических и высокоточных обычных 
вооружений. Это, без сомнения, комплекс-
ная программа многофакторных исследова-
ний на широкой многодисциплинарной ос-
нове, учитывая чрезвычайную сложность 
генерирующего алгоритма. Тем не менее 
ввиду общего политического климата кон-
сультации по вопросам стратегической ста-
бильности между Россией и Соединёнными 
Штатами пока что не привели к каким-либо 
ощутимым результатам.

При всех сложностях во взаимоотноше-
ниях двух стран и противоречиях нашего 
времени, в условиях полного отсутствия 
взаимного доверия, коллективная работа 
над поиском параметров новой парадигмы 
стратегической стабильности для XXI века 
действительно представляется императи-
вом с точки зрения обеспечения основ 
глобальной безопасности. 
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Abstract
The article is devoted to the problems of ensuring strategic stability and the task of a comprehensive study 
of the current situation with strategic stability, developing new approaches to it, taking into account 
modern realities in the context of a crisis in the international situation, especially in relations between 
Russia and NATO, Russia and the United States. According to President Vladimir Putin, as a result, the 
system of strategic stability in the world continues to degrade. The main factors of this aggravation are 
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analyzed. The task is to develop new foundations for strategic stability and assess its global parameters. The 
new concept of strategic stability can no longer be focused solely on the priority of preventing nuclear 
conflict between major nuclear powers, but must also take into account the totality of factors that 
determine the security situation in the realities of the modern world order. An analysis of the long-overdue 
systemic shift in world processes is arguably impossible without a fundamental re-evaluation of the entire 
perception of international security, and, above all, the concept of strategic stability, which is the 
theoretical basis of military policy and theoretical approaches to arms control. Academic community 
needs to develop a fundamentally innovative strategy for arms control in the new environment. Whether 
this will be a bilateral Russian-American format or a multilateral arrangement is a question that needs to 
be clarified in the course of diplomatic consultations. The required concept should obviously be both 
interdisciplinary (covering with various methodological tools a number of sciences such issues as strategic 
nuclear weapons, non-strategic nuclear systems, missile defense, "prompt global conventional strike", 
hypersonic, cyberwarfare, space, beam, drones and other "exotic" types of weapons), and multilateral (that 
is, it should take into account the nuclear forces and nuclear potential of "third" countries, and not just 
the two traditional rivals – Russia and the United States).Such a concept of strategic stability should thus 
be much more "holistic" and comprehensive, covering not only the military potential of the leading 
powers, but also taking into account their political relations and divergences, the imperative of providing 
restraint and preventing major conflicts in the modern world. As such, it involves a comprehensive study 
of the crisis realities in the international system, primarily in the Russia–NATO and Russia–US “dyads” 
interrelationship against the background of the emergence of new nuclear weapons stakeholders. Among 
other things, these factors in the global balance of power make it impossible to proceed to a nuclear-free 
world in the foreseeable future. In this regard, the author sets the task for the expert community to 
formulate certain concrete ways to implement new conceptual frameworks for assessing the global 
parameters of the world system's evolution, and to develop pragmatic initiatives that can be taken to 
improve overall stability and interaction between the United States, NATO, Russia, and other emerging 
global actors.

Keywords: 
global security; arms control; nuclear weapons; emerging technologies; strategic stability; multipolarity; 
Russia; United States; China; strategic balance; deterrence. 
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ПРАВЫЙ ПОПУЛИЗМ 
КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН
Правый популизм: глобальный тренд и региональные 
особенности / Под ред. Л.С. Окуневой, А.И. Тэвдой-Бурмули. 
М.: МГИМО-Университет, 2020. 404 с.

За последние годы феномен популизма 
стал видимой и значимой частью внутрен-
ней политики множества государств в раз-
личных частях планеты. Зародившись 
в условиях развития кризисных явлений 
однополярного и глобализированного  
мира, волна популизма накрыла в 2010-х 
годах как экономически развитые госу-
дарства Старого и Нового Света, так и 
раз вивающиеся страны. Многообразие 
спе цифических разновидностей правого 
популизма и его географическое распро-
странение породили ряд исследователь-
ских вопросов и проблем, академическое 
рассмотрение кото рых началось сравни-
тельно недавно.

Коллективная монография «Правый по-
пулизм: глобальный тренд и региональные 
особенности» представляет собой амбици-
озную попытку обрисовать широкую пано-
раму этого феномена в современном мире. 
В состав авторского коллектива вошли как 
известные учёные, так и молодые исследо-
ватели из МГИМО, Высшей школы эко-
номики, Института Европы РАН, СПбГУ и 
Воронежского государственного универ-
ситета. В книге рассмотрены примеры пра-
вопопулистских движений в США, Вели-
кобри тании, государствах–членах ЕС, 
Брази лии и других странах, а также теоре-
тические и методологические вопросы.

С учётом многочисленных неопреде-
лённостей даже на уровне терминологиче-
ской дискуссии вокруг понятия «попу-
лизм» особое значение приобретает вво-

дная теоретическая глава работы. Её авто-
ру, П.В. Оскол кову, приходилось ориен-
тироваться в ещё формирующемся дис-
курсивном пространстве, в котором не 
успели устояться даже базовые подходы. 
Как справедливо отмечено в самом начале 
рабо ты (с. 12), перспектива академическо-
го консенсуса вокруг терминологии попу-
лизма весьма туманна. Тем не менее пред-
ставленный обзор научных концепций 
содер жит целостный взгляд на современ-
ное состояние изучения популизма с ука-
занием значимых проблемных точек. Пред-
ло жен ная автором главы модель анализа 
феномена популизма на основе таких 
принципов, как отказ от экстраполяции, 
определение подхода для концептуализа-
ции, уровня и единицы анализа, исходных 
типологий популизма, переменных, а так-
же выборки кейсов представляется опти-
мальной аналитической стратегией для 
рассмотрения и сопоставления региональ-
ных примеров.  

Среди европейских стран особое место 
в работе уделено состоянию правопопу-
листских сил в ФРГ (с. 43–74). Длительное 
время считалось, что исторический опыт и 
экономические успехи надёжно защищают 
Германию от политических радикалов. 
Последние присутствовали до недавнего 
времени в немецкой политической жизни 
исключительно в качестве маргинальных 
явлений. Тем не менее электоральные 
успехи правых популистов из «Альтер на-
тивы для Германии» показали, что появле-
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ние крупной партии правее ХДС более не 
является абсолютным табу. Для многих на-
блюдателей трансформация партийно-по-
литической системы ФРГ становится осо-
бенно тревожным явлением в контексте 
европейской политики.

Можно приветствовать стремление ав-
торов не ограничивать увязывание причин 
успеха АдГ исключительно с последствия-
ми миграционного кризиса 2015 года. 
Правые популисты вряд ли смогли бы по-
лучить такую большую поддержку, если бы 
они ограничивались критикой политики 
правительства Ангелы Меркель лишь в 
этом вопросе. Важными факторами стали 
также ухудшение экономического положе-
ния немецких домохозяйств, неравномер-
ное социально-экономическое развитие 
земель ФРГ, идейная стагнация центрист-
ских политических сил, усталость и недо-
верие в отношении риторики правящих 
элит, все более оторванной от актуальных 
потребностей простых граждан. При этом 
националистическая риторика, ранее те-
рявшаяся на фоне лозунгов в духе класси-
ческого евроскептицизма, со временем 
стала занимать в АдГ всё более заметное 
место, выдвигая на первый план одиозных 
региональных лидеров, таких как Бьорн 
Хёке из Тюрингии.

Авторы уделили внимание и феномену 
левого популизма, развитие которого неот-
делимо от ситуации на противоположном 
политическом фланге. Партия «Левые» в 
Германии упустила шанс увеличить электо-
ральную базу на волне популистских на-
строений, но, в отличие от АдГ, смогла за-
крепиться в составе нескольких земельных 
правящих коалиций. Наряду с приводимым 
авторами работы примером Тюрингии, где 
«Левые» в ходе последних земельных вы-
боров удержались в качестве лидирующей 
партии, красно-красно-зелёные коалиции 
также действуют в Берлине и Бремене 
(в этих землях «Левые» являются младшим 
партнёром по правящей коалиции).

Мощная же поддержка АдГ в восточных 
землях пока не смогла преодолеть всеоб-
щий политический бойкот в отношении 
правых популистов. Первым и пока един-

ственным локальным успехом в этом на-
правлении стало избрание председателем 
городского совета города Гера (Тюрингия) 
члена АдГ Райнхарда Этцродта, которое 
быстро превратилось в политический 
скандал общегерманского масштаба. 
Рассу жде ния же о сходстве левого и пра-
вого популизма ФРГ с точки зрения про-
граммных установок и электоральной  
базы логично приводят к идее гипотетиче-
ского тактического союза разнополярных 
политических сил. Впрочем, комбинация 
идейного багажа национализма и социа-
лизма рискует пробудить в памяти немец-
ких избирателей неприятные историче-
ские аналогии.

Рассматривая развитие правого попу-
лизма в США, авторы предсказуемо ставят 
в центр внимания противоречивую фигуру 
действующего президента Дональда 
Трампа, избрание которого можно считать 
едва ли не высшей точкой глобальной по-
пулистской волны. В то же время адекват-
но и весьма объёмно отображён и генезис 
идеологических основ современных аме-
риканских популистов как неотъемлемой 
части политической истории США. Как и 
в странах ЕС, рост популярности попу-
листских настроений в Соединённых 
Штатах связан с ухудшением экономиче-
ского положения значительной части аме-
риканского общества, оставшегося на 
обочине глобализации, а также сокраще-
нием белого большинства и кризисом экс-
пансионистской модели внешней полити-
ки Вашинг тона.

Отдельного внимания заслуживает гла-
ва, посвящённая правопопулистской волне 
в Бразилии. На фоне широко обсуждаемых 
сумасбродств Дональда Трампа, Брексита 
или трансформации партийной системы в 
странах ЕС ситуация в крупнейшем госу-
дарстве Латинской Америки нередко поль-
зуется меньшим вниманием. Между тем, 
как убедительно показано в соответствую-
щей главе монографии, фигура президента 
Бразилии Жаира Болсонару, известного 
как «тропический Трамп», по своей значи-
мости для политической системы латиноа-
мериканского государства и всего региона 
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выходит за рамки механического копиро-
вания скандальных практик американско-
го президента (с. 362).

Учитывая широкий географический ох-
ват монографии, несколько странным вы-
глядит отсутствие отдельных глав про стра-
ны Восточной Европы, прежде всего 
Польшу и Венгрию. Их опыт может многое 
сказать про феномен современного попу-
лизма. Возможно, именно глубокое свое-
образие этих стран с точки зрения развития 
идеологии, заслуживающее отдельной мо-
нографии, убедило авторский коллектив 
вынужденно обойти их вниманием. Тем не 
менее было бы уместно обосновать данное 
решение во вводной части работы.

Не вполне оправданными, с учётом при-
сутствия специального раздела, выглядят 
вводные теоретические части в большин-
стве глав монографии, посвящённых ана-
лизу опыта отдельных государств. Зачастую 
они повторяют содержание специализи-
рованной главы по теории популизма, и 
в этом смысле целесообразность их при-
сутствия вызывает вопросы. При том что 
ввод ная глава признаёт незавершенность 
дискуссии по определению этого полити-
ческого феномена, уклоняясь от того, что-
бы однозначно взять на вооружение одну 
из существующих концепций, последую-
щие авторы менее критичны в этом вопро-
се и с готовностью солидаризуются с от-
дельными исследователями, предложив-
шими свои дефиниции.

Один из центральных вопросов моно-
графии, который в том или ином виде под-
нимают авторы большинства глав, заклю-
чается в том, насколько популизм – правый 
или левый – можно считать собственно 
«народным» движением, в достаточной 
степени отражающим реальный запрос об-
щества на перемены. Популистские движе-
ния носят ярко выраженный антиэлитар-
ный характер, что не мешает закреплению 
во главе лиц, формально далёких от при-
надлежности даже к среднему классу. Для 
сторонников миллиардера Дональда Трам-
па оказалась важнее жёсткая риторика 
в адрес «вашингтонского болота», чем его 
социальное положение, едва ли возможное 

без связей с высокопоставленными поли-
тиками.

Между тем оппоненты французских 
«жёлтых жилетов» отказываются призна-
вать за ними полноценное народное пред-
ставительство (с. 83), в отдельных случаях 
даже противопоставляя их политическую 
практику интересам широких слоёв обще-
ства. Исходя из содержания монографии, 
представляется, что популистские движе-
ния, возникающие на основе реального 
недовольства населения своим социально-
экономическим положением, на некото-
ром этапе развития могут оказаться под 
влиянием представителей традиционных 
политических сил и в конечном счёте стать 
частью сложившейся системы. 

Не будет преувеличением отметить, что 
феномен популизма как научная проблема 
представляет вызов для исследователя с 
точки зрения соблюдения принципа науч-
ной объективности. Агрессивное медийное 
давление, а также противодействие со сто-
роны политических оппонентов демонизи-
руют популистские движения, приписы-
вая им подчёркнуто деструктивные черты. 
В результате уровень реальной поддержки 
Трампа или партии «Альтернатива для 
Германии» радикально разошлись с тем об-
разом, который складывался об этих поли-
тических субъектах из статей в New York 
Times или Spiegel, эфиров CNN или ZDF. 
Кризис наступил для государственной со-
циологии, чьи данные опросов оказались 
нерелевантными. В таких условиях иссле-
дователю особенно трудно оставаться объ-
ективным.

Кроме того, представители экспертного 
сообщества на обывательском уровне, как 
правило, разделяют скепсис в отношении 
тех политических сил, которые предлагают 
простые решения сложных проблем. Попу-
листов в основной массе, пожалуй, сложно 
назвать антиинтеллектуальным движением 
(так, значимую часть АдГ на начальном 
этапе составляли профессора немецких 
вузо в), но шумные скандалы создают им 
репу тацию неотёсанных дилетантов, рву-
щихся к власти. Таких нарушителей поряд-
ка бывает сложно рассматривать вне кон-



ПРАВЫЙ ПОПУЛИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

172

текста личных политических предпочте-
ний и гражданской позиции. К счастью, 
данное замечание нельзя отнести к авторам 
рассматриваемой книги.

Монография «Правый популизм: гло-
бальные тренды и региональные особен-
ности» вносит существенный вклад в оте-
чественную историографию изучаемого 
феномена. Авторам и ответственным ре-
дакторам удалось найти оптимальный ба-
ланс между теоретико-методологическими 

разработками и географическим охватом, 
представив читателю полноценную обзор-
ную картину развития популистских дви-
жений от США и Германии до прибалтий-
ских государств и Бразилии. Книга, без 
сомнения, займёт значимое место в библи-
отеке исследователей-международников, 
политологов и регионоведов. 

Артём Соколов
кандидат исторических наук
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ИНТРОДУКЦИЯ 
В СОВРЕМЕННОСТЬ 
ВЗГЛЯД ИЗ США
Хаас Р. Мир: короткое введение. Нью-Йорк: Пингвин Пресс, 
2020. 349 с.
Haass R. The World: a Brief Introduction. New York: Penguin 
Press, 2020. 349 p.

Среди современных американских спе-
циалистов-международников Ричард Хаас – 
один из не только самых заметных, но и 
наиболее пишущих авторов. Карь ерный 
дипломат, президент Совета по международ-
ным отношениям (Council on Foreign Rela-
tions), колумнист Foreign Affairs, он имеет 
доступ ко всем необходимым для междуна-
родника-профессионала площадкам, чтобы 
разрабатывать идеи и делиться ими. 

Имя эксперта ассоциируется с пробле-
матикой мирового порядка, его современ-
ного состояния и роли США на междуна-
родной арене. Широко известны концеп-
ции «бесполюсного мира» [Haass 2008] и 
«обязанности суверена» (sovereign obliga-
tion) [Haass 2017б], выдвинутые Хаасом. 
В 2017 г. его книга «Мировой беспорядок: 
американская внешняя политика и кризис 
старого порядка» (A World in Disarray: 
American Foreign Policy and the Crisis of the 
Old Order [Haass 2017a]) была с интересом 
встречена экспертным сообществом. 
Рецензируемая монография ёмко называ-
ется «Мир: краткое введение» (The World: 
a Brief Introduction) и представляет собой 
обобщение накопленного автором иссле-
довательского материала. Тематика книг, 
вышедших с небольшим временным про-
межутком, может показаться схожей. Тем 
не менее они ставят перед собой различные 
задачи: неопределённый артикль перед 
словом «мир» в названии монографии 
2017 г. указывает на попытку ухватить сущ-
ность текущего состояния международных 
отношений, в то время как новая работа, 

по утверждениям самого Хааса, претендует 
на вневременную ценность (с. 13). 

Книги также нацелены на разные ауди-
тории: если прошлая работа была адресо-
вана скорее заинтересованному читателю, 
то нынешняя обращена к самой широкой 
публике. Она призвана повысить осведом-
лённость американцев о глобальных про-
цессах (global literacy), рассказать об уст-
ройстве современного мира. Известно, что 
международные процессы составляют 
предмет интереса небольшой части населе-
ния Соединённых Штатов, и, как следст-
вие, ни школа, ни университеты не предо-
ставляют ознакомительных курсов в этой 
области учащимся непрофильных направ-
лений (с. 11). Это мотивировало Р. Хааса 
написать книгу, которая вооружила бы лю-
бого её прочитавшего базой, упущенной 
в процессе образования. Слож ность по-
ставленной задачи трудно переоценить: 
комплексные монографии, дающие исчер-
пывающее представление о международ-
ных отношениях как самостоятельной ре-
альности на определённом историческом 
этапе и в целом, – редкое явление. Не слу-
чайно даже профильным вузам не всегда 
под силу создать универсальный учебник. 
Тем не менее рецензируемое издание впол-
не может пополнить перечень необходи-
мой к прочтению литературы как для сту-
дентов-международников, так и для людей, 
стремящихся поднять уровень своей общей 
эрудиции. 

Смысловое деление книги неоднознач-
но: она состоит из четырёх частей, анали-
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зирующих международные отношения по 
разным основаниям. Первая посвящена 
истории развития международных отноше-
ний, вторая – анализу различных регионов 
мира, третья – глобальным вызовам совре-
менности, а четвёртая – мировому порядку 
и составляющим его процессам. При том 
что каждая из частей обладает выстроен-
ной внутренней логикой, картина мира 
автора и взаимосвязь между описываемы-
ми явлениями вырисовывается не сразу, 
создавая впечатление скорее энциклопеди-
ческого произведения. 

История развития международных 
отно шений представлена в традиционной 
периодизации и американской стилисти-
ке: они рассматриваются с момента под-
писания Вестфальского мира в 1648 г. до 
Первой мировой войны, в межвоенный 
период, годы «холодной войны», а также 
на современном этапе. Автор упоминает 
Венский конгресс, но не выделяет отдель-
но сложившуюся после него систему, как 
это принято в русскоязычной литературе 
[напр.: Исто рия международных отноше-
ний 2017; Фененко 2018], так как не счита-
ет её принципиально отличающейся с нор-
мативно-правовой точки зрения. «Холод ную 
войну» при этом он видит как результат 
самостоятельной динамики, не вытекаю-
щей напрямую из Ялтинско-Потсдамских 
соглашений, что также отличается от рос-
сийского подхода. Тем не менее, хотя фи-
нальным аккордом войны традиционно 
для США называются атомные бомбарди-
ровки Хиро симы и Нагасаки, соответству-
ющий раз дел не отмечен ни американо-
центризмом, ни чрезмерной политиза-
цией. Не смотря на отсутствие отсылок 
к системному подходу1, повествование 
создаёт базовое представление о смене 
миро вых порядков, указывает на их основ-
ные характеристики, непредвзято описы-
вает основные поворотные точки. Неболь-
шая по объёму, ёмкая и логичная глава 
откры вает новый взгляд на историю для 
непрофессионального читателя.

Вторая глава даёт обзорное представле-
ние о шести регионах мира и происходя-
щих в них процессах. Примерно равное 
количество страниц уделяется Европе, 
Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, 
Южной Азии, Ближнему Востоку, Афри ке 
южнее Сахары, Северной и Южной Амери-
кам. Каждый раздел предоставляет инфор-
мацию об истории формирования регио-
на, его этнокультурных характеристиках, 
мест е в мировой экономике, наиболее важ-
ных внутренних процессах, а также вызо-
вах и возможностях, которые могут опре-
делить его будущее. Текст сопровождается 
иллюстративным материалом – картами, 
графиками, таблицами, – что значительно 
упрощает восприятие информации. 

По прочтении главы можно сделать 
выво д о приоритетном внимании автора 
к Восточной Азии, в первую очередь из-за 
растущей роли Китая. Регион, в сравни-
тельно сжатые сроки добившийся колос-
сального экономического роста, в котором 
сосуществуют сразу несколько стран, 
сумев ших успешно пройти процесс модер-
низации («азиатские тигры», Япония, 
КНР), обладает высокой внутренней дина-
микой, и автор справедливо обращает на 
это внимание читателя в контексте буду-
щего американо-китайских отношений. 
На этом фоне невозможно не заметить от-
сутствие интереса к Европе и подчёркну-
тую сдержанность в описании происходя-
щих здесь процессов. По выражению Хааса, 
проект «Соединённых Штатов Евро пы» 
(United States of Europe) сегодня превра-
тился в «Со е динённую Европу Государств» 
(United Europe of States) (с. 75). Распро-
странение левого и правого популизма 
услож няет существование институтов, 
когда-то обеспечивших Европе процвета-
ние: ЕС не хватает политической воли для 
перехода к военно-политической интегра-
ции, а НАТО потеряла смысл существова-
ния, превратившись из военного альянса 
в пул государств по оказанию ситуативной 
поддержки друг другу. 

1 Традиционно применяется при рассмотрении этих же процессов в работах А.Д. Богатурова и дру-
гих отечественных исследователей. См., например: [Богатуров 2000].
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Несомненным достоинством главы яв-
ляется полнота предоставляемой информа-
ции о происходящих в разных уголках мира 
процессах. На этом фоне обращает на себя 
внимание исключительно контекстуаль-
ное упоминание России как необходимой 
пере менной в уравнениях европейской 
безопасности, ближневосточного урегули-
рования и тандема Москва–Пекин. Пред-
став ляется, что это не способствует форми-
рованию целостного представления чита-
телей о месте страны в современном мире.

В третьей главе автор переходит к анали-
зу уже не системно-статичных конструк-
ций, а глобальных процессов, которые, 
с одной стороны, составляют содержание 
современного порядка, а с другой – посто-
янно меняют его. Хаас отмечает, что сегод-
ня существует два основных взгляда на то, 
какой процесс является порядкоформиру-
ющим: это либо нарастание американо-
китай ского противостояния (в неореалист-
ском ключе), либо глобализация в её как 
негативных, так и позитивных проявлени-
ях (с позиций неолиберализма). В этой 
связи неизбежно напрашивается проведе-
ние параллелей с подходами, представлен-
ными в двух коллективных монографиях 
с одним и тем же названием «Мегатренды»: 
под редакцией Т.А. Шаклеиной и А.А. Бай-
кова и под редакцией М.М. Лебедевой 
[Шаклеина, Байков 2017; Лебедева 2019]. 
Исследователи глобализации традиционно 
придают ей как переменной динамический 
характер. Неореалист Хаас же наделяет её 
системными характеристиками. По его 
мнению, глобализация – это не цель и не 
будущее, но существующая реальность, 
и если в одних сферах её можно пытаться 
сдержать или игнорировать, в других это 
совершенно или почти невозможно. Автор 
останавливается на различных проявлени-
ях этого процесса, таких как терроризм, 
распространение ядерного оружия, изме-
нение климата, миграция, актуализация 
деятельности в киберпространстве, функ-
ционирование системы глобального здра-
воохранения, международная торговля, во-
просы фискальной и валютной политики, 
проблематика развития. Иными словами, 

описывает наиболее крупные из существу-
ющих глобальных процессов.

По прочтении трех глав у читателя фор-
мируется достаточное представление о на-
полняющих современные международные 
отношения и мировую политику игроках, 
процессах, режимах и региональных под-
системах. Он также получает представление 
о предыстории изучаемых явлений и воз-
можных сценариях их развития в будущем. 
Относительно кратко изложенный матери-
ал увлекает своим разнообразием. При этом 
не покидает ощущение, что не хватает об-
щего видения, которое бы могло связать 
описываемые феномены в единое целое.

Свою генеральную линию Хаас раскры-
вает только в последней главе, по-види мо-
му, считая, что прежде, чем перейти к спе-
циализированным терминам, необходимо 
вооружить читателя фактической инфор-
мацией. Неожиданно и просто автору вдруг 
удаётся применить статичную по природе 
концепцию мирового порядка ко всем гла-
вам своего исследования. 

Как и многие до него, вводя концепт 
мирового порядка, Хаас ссылается на 
Х. Булла и разведение международной си-
стемы и международного сообщества как 
качественно различных сущностей. Новиз-
на автора – идея о том, что элементы по-
рядка и беспорядка постоянно сосуществу-
ют в различных проявлениях, и динамика 
их взаимодействия определяет ход исто-
рии. Если первые превалируют, создаётся 
порядок и в системе появляются условия 
для формирования сообщества – возмож-
ного, но не неизбежного следствия этих 
условий. Если элементы сообщества (они 
же – качественные элементы порядка) на-
чинают разрушаться – беспорядок берёт 
верх и международные отношения отка-
тываются назад. Борьба порядка и беспо-
рядка, по Хаасу, происходит не только 
в глобальном масштабе, но одновременно 
и на уровне каждой региональной подси-
стемы, и внутри каждого из описанных 
международных режимов и процессов. 
Проблема сегодняшнего дня заключается в 
том, что разрыв между элементами порядка 
и беспорядка нарастает в большинстве из 
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них, и в особенности ярко отсутствие со-
гласованности проявляется в области ки-
бербезопасности и защиты окружающей 
среды. Таким образом, категория порядка у 
Хааса, как категория бытия у античных 
философов, – это одновременно первона-
чало, которое всё порождает, и сущность 
каждого из порождённых элементов. 

В развитие своей идеи автор представля-
ет ключевые концепты и категории анали-
за современной науки о международных 
отношениях как порядкосоздающие и по-
рядконаполняющие. На уровне системы 
важнейшими категориями являются суве-
ренитет, право на самоопределение и 
балан с сил. Однажды заложив основу по-
рядков на столетия вперёд, суверенитет 
сегодня подвергается сомнению и суще-
ствует скорее в глазах смотрящего. Это же 
касается права народов на самоопределе-
ние, которое не имеет однозначного толко-
вания и стало источником беспорядка на 
протяжении уже нескольких десятилетий. 
В подтверждение этих тезисов приводится 
позиция России: хотя вербально Москва – 
главный «ястреб суверенитета», её практи-
ческая деятельность не всегда соответству-
ет риторике (с. 244). При этом Р. Хаас не 
выступает апологетом концепции «ответ-
ственности по защите», указывая на её 
слабые места. Баланс сил, по мнению реа-
листа Хааса, является необходимой опорой 
правовых элементов порядка. Интересно 
при этом, что альянсы автор воспринимает 
как элемент и порядка, и беспорядка одно-
временно, полностью зависящий от кон-
текста и политической конъюнктуры.

Описав порядкообразующие элементы, 
автор переходит к порядконаполняющим, 
продолжая следовать за английской шко-
лой: в международном сообществе сочета-
ние порядка и беспорядка отражается уже 
в таких переменных, как демократия, эко-
номическая взаимозависимость, институ-
ты глобального управления и уважение 
к нормам международного права. Здесь 
непредвзятое ранее повествование прихо-
дит к ожидаемому повороту: международ-
ное сообщество сегодня представлено ли-
беральным мировым порядком, вступив-

шим в стадию неизбежной трансформа-
ции. Создание этого порядка связывается 
уже с появлением институтов Бреттон-
Вудской системы и ООН (наличие места в 
Совете Безопасности ООН, например, в 
логике Хааса, делает Россию и Китай чле-
нами либерального мирового порядка, ко-
торые не захотели войти в сообщество), а 
следовательно, уходит корнями в послево-
енный период.

Последние параграфы книги призваны, 
по-видимому, побудить теперь уже подго-
товленного читателя прочесть и предыду-
щий труд автора, так как повторяют его 
основной тезис: США необходимо навести 
порядок внутри и пересмотреть свою по-
литику на международной арене для того, 
чтобы сохранить лидерство в трансформи-
рующемся мире. С одной стороны, у веду-
щей роли Соединённых Штатов, по мне-
нию автора, нет альтернатив. Китай само-
стоятельно не может создать мировой 
поря док, так как он будет нелиберальным, 
экономически нединамичным, потенци-
ально опасным для баланса сил в регионе, 
следовательно, непривлекательным. У сред-
них держав Европы, Азии (надо полагать, 
Японии и Южной Кореи) и Канады не 
хватит военной мощи и политической  
воли, чтобы формировать систему коорди-
нат в мире.

С другой стороны, на фоне беспреце-
дентного рассредоточения мощи, когда, 
помимо великих держав, в каждом из реги-
онов и международных режимов есть свои 
влиятельные игроки, необходим новый 
концерт держав. В текущей ситуации акко-
модация Китая и России со стороны США 
представляется маловероятной, а это зна-
чит, что порядок как категория может про-
должить уступать беспорядку. По мнению 
Р. Хааса, если негативные тенденции сего-
дняшнего дня не будут преодолены и либе-
ральный мировой порядок не сохранится, 
мы получим лишь очередное подтвержде-
ние не только его уникальности, но и того, 
что порядок в принципе не является нор-
мой для международных отношений. 
Со сходных позиций анализировали совре-
менную ситуацию авторы Валдайского 
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докла да 2019 г., но с тем отличием, что 
за уникальную модель порядка они при-
нимали биполярность эпохи «холодной 
вой ны» [Время взрослеть... 2019].

В целом новая книга Ричарда Хааса 
заслу живает прочтения. К её несомненным 
достоинствам можно отнести завершён-
ный характер повествования и формирова-
ние целостного представления о предмете 
исследования без дополнительной необхо-
димости прояснить какие-то моменты. 
Быстрому чтению способствует высокое 
качество самого текста: ёмкий, но вместе с 
тем насыщенный, доступный, но не упро-
щённый язык автора способствует усвое-
нию материала. Важно отметить наличие 
свежих данных, баланс между множеством 
фактов и причинно-следственными связя-
ми, а также нейтральный, непредвзятый 
стиль Хааса, лишь в редких случаях выдаю-
щий его гражданскую принадлежность. 
Не покидает ощущение, что книгу можно 
использовать не только для ознакомления 
с проблематикой – стороннему читателю, 
но и для краткого повторения перед экза-
меном – бакалавру-международнику, что 
также не является недостатком. В послед-
ние турбулентные годы и в России, и за 
рубежом подобные универсальные изда-
ния – редкость, поэтому она своевременно 
заполняет пробел.

Тем не менее к книге остаются вопросы. 
Хотя как научно-популярное издание но-
вая книга Ричарда Хааса не пытается по-
полнить ряды аналитических интерпрета-
ций мировой политики и не претендует на 
исследовательско-теоретическую новизну, 
наличие целого раздела, посвящённого 
тео рии, даёт право оценить книгу и с этой 
точки зрения. Как было отмечено выше, 
целесообразность выбранного композици-
онного построения монографии неочевид-

на: возможно, перемещение раздела о ми-
ровом порядке в начало книги упорядочи-
ло бы восприятие описательной части и 
позволило бы заострить внимание на каче-
ственных элементах авторского анализа, а 
также избежать повторений в относящихся 
к современности параграфах первой части 
и описании трансформации либерального 
мирового порядка в конце. 

Неполную ясность в мировоззрение 
иссле дователя вносит и многоплановость 
употребления терминов «порядок» и «бес-
порядок». Анархия как основной принцип 
устройства международных отношений не 
фигурирует в тексте, во всяком случае, как 
термин, поэтому не всегда остаётся понят-
ным, является ли порядок для Хааса скорее 
качественной (как черта, например, между-
народного режима) или же скорее систем-
ной (мировой порядок) категорией. Для 
научно-популярного издания такое услож-
нение, наверное, избыточно. Допол ни-
тельного пояснения требуют и некоторые 
другие используемые термины. Например, 
автор пользуется концепцией аккомодации 
[Пол, 2016], говоря о Германии и Японии 
после Первой мировой войны, а также 
Китае и России сегодня, как общим местом, 
хотя едва ли этот термин является обще-
употребительным.

Тем не менее книга займёт достойное 
место на полке обязательной литературы 
международника, особенно начинающе-
го. Это действительно масштабный труд, 
заключённый всего в 300 страницах текста. 
Он может как стать первым шагом для 
пере хода к углублению представлений о 
любом из описанных явлений, регионов и 
процессов, так и способствовать обобще-
нию материала. 

Юлия Мельникова
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